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Список сокращений 

АН  Академия наук 
в т. ч.  в том числе 
ВГСПУ  ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

социально-педагогический университет» 
ВЗТДиН  Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей 
ВолгГАСУ  ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный университет» 
ВолГУ  ФГАУ ВПО «Волгоградский государственный 

университет» 
ВОО РГО  Всероссийская общественная организация «Русское 

географическое общество» 
ВОУНБ  
им. М. Горького 

 ГБУК «Волгоградская областная универсальная 
научная библиотека им. М. Горького» 

ВСЕГЕИ  Всероссийский научно-исследовательский 
геологический институт имени А. П. Карпинского 

ВЦИК 
 

 Всероссийский Центральный Исполнительный 
комитет 

г.  город (при обозначении географического объекта) 
ГАВО  Государственный архив Волгоградской области 
ГБУЗ  Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения 
ГБУК  Государственное бюджетное учреждение культуры 
гг.  годы 
ГКУЗ  Государственное казённое учреждение 

здравоохранения 
ГКУ ВО  Государственное казённое учреждение Волгоградской 

области 
ГНУ  Государственное научное учреждение  
ГОСТ  государственный стандарт 
г. р.  год рождения 
ГОУ  Государственное образовательное учреждение  
ГУЗ  Государственное учреждение здравоохранения 
губздравотдел  губернский отдел здравоохранения 
губисполком  губернский исполнительный комитет 
д.  деревня 
др.  другие 
ДТ-54  дизельный трактор-54 
ИгиГ АН  Институт геологии и геофизики Академии наук 
ИГМ  Институт геологии и минералогии 
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им.  имени 
км  километр 
КПСС  Коммунистическая партия Советского Союза 
м  метр 
МБУК  Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
МГПИ 
 

 ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет» 

МВД  Министерство внутренних дел 
МГУ  ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова» 
Наркомздрав  Народный комитет здравоохранения 
обл.  область 
ОУНБ  областная универсальная научная библиотека 
пос.  посёлок 
р.  река 
РАМН  Российская академия медицинских наук 
РАН  Российская академия наук 
РГО  Русское географическое общество 
РКП(б)  Российская коммунистическая партия большевиков 
р-н  район 
РСФСР  
 

 Российская Советская Федеративная Социалистическая 
Республика 

руб.  рубль 
рус. яз.  русский язык 
РФ  Российская Федерация 
с.  село 
СССР  Союз Советских Социалистических Республик 
СО РАН  Сибирское отделение Российской Академии наук 
ст-ца  станица 
СТЗ  Сталинградский тракторный завод 
т. д.  так далее 
тыс.  тысячи 
ТЮЗ  театр юного зрителя 
ул.  улица 
УССР  Украинская Советская Социалистическая Республика 
ФПГ  Фонд президентских грантов 
х.  хутор 
ЧК  Чрезвычайная комиссия 
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От составителя 

Ежегодно издаваемый с 1967 года «Календарь знаменательных 
и памятных дат» адресован библиотекарям, преподавателям, 
работникам средств массовой информации, краеведам, книголюбам – 
всем, кто любит свой край и занимается популяризацией краеведческих 
знаний. 

Его цель – обратить внимание читателей на наиболее 
значительные и интересные даты из истории, общественно-
политической, экономической, научной, литературной и культурной 
жизни Волгоградской области, на факты из жизни и деятельности 
выдающихся людей, чьи имена связаны с историей края. 

Издание содержит перечень юбилейных дат и событий 
(для коллективов и организаций – 25, 50, 75 и далее каждые 25 лет; 
для  граждан – 50, 60, 70, 75 и далее каждые 5 лет) на 2024 год, 
расположенных в хронологии. Даты, относящиеся к дореволюционной 
истории края, даются по старому и новому (в скобках) календарному 
стилю. При невозможности установить принадлежность даты 
к календарному стилю, дата, взятая из источников, изданных после 
1918 года, считается по новому календарному стилю. События, 
охватывающие целый месяц, приводятся после конкретных дат в конце 
раздела. События, точные даты которых не установлены, указаны 
в конце календаря. 

При составлении описания электронных ресурсов удалённого 
доступа, сетевых и электронных периодических изданий составители 
приводят электронный адрес источника в сети Интернет. 

В оформлении Календаря были использованы фотографии из 
фондов ВОУНБ им. М. Горького, Волгоградского областного 
краеведческого музея, Государственного архива Волгоградской области, 
сайтов. На обложке представлена фотография «Губернское аптечное 
управление» из книги «Листая времени страницы» (Волгоград, 2007). 

К датам, отмеченным звёздочкой (), даются информационные 
справки и рекомендательные списки литературы. В списки литературы 
включены книги, статьи из сборников и периодических изданий, 
авторефераты, электронные ресурсы, имеющиеся в фонде 

Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. Знаком двойной астериск () 
обозначены издания, отсутвующие в фонде Волгоградской ОУНБ 
им. М. Горького. Материал в списках литературы расположен 
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в обратной хронологии. В персональных списках сначала указываются 
работы деятелей области, затем – литература о жизни и деятельности. 

В списках литературы библиографическое описание составлено 
в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления», ГОСТ 7.80–2000 «Библиографическая запись. Заголовок. 
Общие требования и правила составления». В библиографической 
записи применяется сокращение слов и словосочетаний согласно ГОСТ 
7.0.12–2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила». 

Справки и списки литературы к датам, помещённые в издании, 
могут быть использованы для организации книжных выставок, 
подготовки обзоров, пополнения краеведческих фондов и картотек, для 
выполнения краеведческих справок, проведения массовых 
мероприятий, посвященных истории Волгоградской области. 

В издании помещены именной и географический указатели, 
сведения об авторах и составителях, список сокращений. 

Все библиографические материалы подготовлены на базе 
справочно-библиографического аппарата (СБА) Волгоградской ОУНБ 
им. М. Горького. 

Электронная версия Календаря размещена на сайте Волгоградской 
ОУНБ им. М. Горького. 

Замечания и предложения направляйте по адресу: 
400066 г. Волгоград, ул. Мира, 15 
ВОУНБ им. М. Горького 
Сектор краеведения 

Тел.: (8442) 33-11-48 
E-mail: common@vounb.volgograd.ru 
 
 

mailto:common@vounb.volgograd.ru
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Хроника дат и событий на 2024 год 

Январь 

2 75 лет со дня рождения Владимира Николаевича Першанина 
(1949–14.01.2020), волгоградского прозаика. Автор книг: 
«Последний конвой» (Волгоград, 1990), «История яхты 
«Мария» (Волгоград, 1997), «Золото прииска «Медвежий» 
(Волгоград, 2001), «Охота на асфальте» (Волгоград, 2007), 
«Сталинградская страда. «Ни шагу назад» (М., 2010), 
«Сталинградская мясорубка. «Погибаю, но не сдаюсь!» (М., 
2012), «Штрафники Сталинграда. «За Волгой для нас земли 
нет!» (М., 2012), «Зверобои» против «Тигров». Самоходки, 
огонь!» (М., 2013), «Бронекатера Сталинграда. Волга в огне» 
(М., 2013), «Я прошёл две войны!» (М., 2018) и др. Лит.: 

Владимир Першанин : [некролог] / Союз писателей России (Москва), 
Волгоградское региональное отделение // Казачий круг. – 2020. – 31 
янв. (№ 3). – C. 8 ; Зиновьева Л. Танковая битва Владимира Першанина / 
Л. Зиновьева // Здоровье и экология. – 2020. – № 4. – С. 30–31 : фот. 

7 75 лет со дня рождения Юрия Михайловича Теплова       
(1949–15.05.2007), волгоградского художника. Член Союза 
художников России с 1986 года. Творческая специализация: 
графика (книжная, промышленная, плакат).  

10 100 лет со дня рождения Таисии Фёдоровны Коноваловой 
(1924–2011), заслуженной актрисы РФ, артистки 
Сталинградского драматического театра. Последние годы 
возглавляла Совет ветеранов Волгоградского отделения 
Союза театральных деятелей. Лит.: Гадышев С. Память сердца / С. 

Гадышев // Волгоградская правда. – 2009. – 9 янв. – C. 7 : портр. 

 90 лет назад в связи с разделением Нижне-Волжского края 
образованы два новых края: Саратовский и Сталинградский 
(1934). 

12 90 лет со дня рождения Анатолия Васильевича Климова 
(1934–6.09.2016), волгоградского композитора, заслуженного 
деятеля искусств РФ. Лит.: Бурова Н. Л. Композитор Анатолий 

Климов : жизнь и творчество : научно-методические работы / Н. Л. 

Бурова. – Волгоград : Издатель, 2015.  С. 3. 

16 100 лет назад газета «Борьба» опубликовала доклад 
губисполкома Президиуму ВЦИК о состоянии 
сельскохозяйственной и потребительской кооперации 
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в губернии. Всего на 1 января 1924 года было заготовлено 
524000 пудов зерна (в три раза меньше запланированного), 
закуплено сельхозмашин на сумму 43 тыс. руб. Общий 
товарный оборот в системе кооперации составил 2,2 млн 
золотых рублей. 

17 75 лет со дня рождения Михаила Михайловича Шкурупия 
(с 2003 года – Нейфельд) (1949), волгоградского художника. 
Член Союза художников России с 1991 года. Творческая 
специализация: декоративно-прикладное искусство, 
живопись. С 2022 года проживает в Германии. 

19 95 лет со дня рождения Ивана Николаевича Аксёнова      
(1929–10.09.2000), волгоградского художника. Член Союза 
художников России с 1993 года. Творческая специализация: 
графика, живопись. Лит.: Павшук В. Он рисовал и для «Сельской 

нови» / В. Павшук // Сельская новь. – 2013. – 26 марта (№ 21). – C. 3. 

75 лет назад Совет Министров СССР принял постановление 
об организации дома-музея А. С. Серафимовича на родине 
писателя в г. Серафимовиче (1949). В мае 1951 года музей 
принял первых посетителей. 

21 25 лет назад Волгоградское областное отделение Российского 
фонда мира поддержало инициативу глав 25 стран мира 
о проведении 1 января 2000 года по всей планете 
грандиозной акции «Один день в мире» (1999).  

26 150 лет назад в Царицынский уезд прибыл генерал-адъютант 
граф М. Т. Лорис-Меликов, временно назначенный 
астраханским, саратовским и самарским губернатором. 
Он был наделён обширными полномочиями в борьбе 
с эпидемией чумы, получившей название ветлянки. 
На Нижней Волге был установлен карантин под охраной 
пехотного и двух кавалерийских полков (1874).  

В январе исполняется 

* 100 лет назад создано Царицынское губернское аптечное 
управление (1924). 

25 лет со времени восстановления православного храма 
Преподобного Сергия Радонежского Центрального района 
г. Волгограда (1999). Финансировал строительство 
М. В. Слесаренко. Оформление храма осуществлялось 
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уральскими полудрагоценными камнями, ценными 
породами дерева, лепниной, мозаичными иконами, 
изготовленными волгоградскими художниками А. Бровко, 
В. Ивановым, П. Шардаковым, Ю. Карпенко. 

Февраль 

1 50 лет назад состоялось открытие Дворца спорта 
в г. Волгограде (1974). 

2 50 лет назад в Красноармейском районе Волгограда 
на ул. Красноуфимской, 20 (бывшая Каланчевская) открыт 
памятник истории – штаб-квартира М. С. Шумилова. 
Надпись из кованого алюминия: «Здесь находился 
вспомогательный пункт управления командующего 64-й 

армией Сталинградского фронта. Сентябрь 1942 года  
январь 1943 года». Авторы проекта – архитекторы 
Д. В. Ершова и Е. И. Левитан. Материал – монолитный 
железебетон, высота памятника – 9 м (1974). 

7(19) 150 лет со дня рождения Никифора Алексеевича Бегичева 
(1874–18.05.1927), полярного путешественника, исследователя 
Арктики. Уроженец г. Царев Астраханской губернии (ныне 
с. Царев Ленинского р-на). Лит.: Паршев В. Третий путь Никифора 

Бегичева / В. Паршев // Знамя. – 2019. – 18 апр. (№ 46). – C. 3 : фот. ; 
Поляков М. Т. Путешественник с Ахтубы / М. Т. Поляков // Знамя. – 
2021. – 18 нояб. (№ 140). – C. 3 : фот. 

12 95 лет со дня рождения Алексея Ивановича Кострикина 
(1929–22.09.2000), математика, члена-корреспондента АН 
СССР (1976). Окончил МГУ (1952), с 1976 года – профессор. 
С 1956 года работал в Математическом институте им. 
В. А. Стеклова АН СССР. Основные работы в области алгебр 
Ли и их приложений к конечным группам. Государственная 
премия СССР (1968). Уроженец с. Большой Морец Еланского 
р-на.  

13 100 лет назад в газете «Борьба» было опубликовано 
обращение губкома РКП(б) «К рабочим города Царицына», 
призывавшее их поддержать решение Центрального 
Комитета о проведении «ленинского призыва» 
в коммунистическую партию в связи со смертью В. И. Ленина 
(1924). К 1 апреля по «ленинскому призыву» в Царицынской 
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губернии было принято в партию 1440 рабочих, из них 
999 человек по городу Царицыну. 

15(28) 100 лет со дня рождения Виктора Григорьевича Акатова 
(1924–1943), участника Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза. Отличился при переправе стрелковых 
подразделений на правый берег Днепра в районе 
с. Толокунская Рудна (севернее г. Киева) в конце сентября 
1943 года. Он совершил девять рейсов. Во время последнего 
его лодка была повреждена. В. Акатов погрузил раненых 
бойцов и переправился на противоположный берег 
на угнанной у противника лодке. Уроженец с. Луговая 
Пролейка Быковского р-на.  

18 25 лет со времени создания Волгоградской городской 
общественной организации «Русско-арабское содружество», 
которая объединяет представителей всех арабских стран 
(Ирак, Ливан, Сирия, Иордания, Палестина, Египет, 
Марокко, Тунис, Алжир, Сомали и др.), проживающих 
временно либо постоянно в Волгограде (1999). Председатель 
– Омар Абдул Нассер Мохамад Али. 

25 125 лет со времени открытия одноклассного 
железнодорожного училища на станции Сарепта 
Владикавказской железной дороги Царицынского уезда. 
Почётным блюстителем училища являлся заведующий 
постройкой пристаней станции Сарепта инженер путей 
сообщения А. К. Верещинский (1899). 

29* 100 лет со дня рождения Маргариты Константиновны 
Агашиной (1924–4.08.1999), волгоградского поэта, лауреата 
Всероссийской литературной премии «Сталинград», 
почётного гражданина города-героя Волгограда.  

В феврале исполняется 

125 лет назад на заводе «УралВолга» вспыхнула 
экономическая забастовка, охватившая мартеновский цех. 
Забастовка длилась несколько часов (1899). 

25 лет со времени создания Государственного ансамбля 
народной и эстрадной песни имени Григория Пономаренко, 
г. Волгоград (1999). 
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Март 

4 95 лет со дня рождения Владимира Ивановича Атопова 
(1929–6.12.2018), профессора Волгоградского 
государственного архитектурно-строительного 
университета, почётного гражданина города-героя 
Волгограда. Под руководством и при непосредственном 
участии В. И. Атопова был разработан и утверждён 
Генеральный план развития Волгограда до 2005 года. 
Уроженец г. Сталинграда (Волгограда). Лит.: Пучков С. Смотреть 
в настоящее через будущее / С. Пучков // Почётные граждане : время, 
герои, судьбы / рук. проекта: В. А. Головин, Л. Н. Москаленко ; ред. 
совет: А. Н. Вырщиков [и др.] ; Администрация Волгогр. обл. – 
Волгоград : Панорама, 2019. – С. 196–205 : фот. 

25 лет назад зарегистрирована Волгоградская городская 
общественная организация «Ассоциация польской культуры 
«Новая кропля» (1999). Сегодня организация имеет статус 
региональной, председатель правления – Виктор Викторович 
Шеховцов, заместители – Оксана Васильевна Лысикова, 
Светлана Николаевна Петрова. Сфера деятельности: 
сохранение и развитие польской культуры, популяризация 
польских народных танцев. Творческие коллективы, 
созданные под эгидой национального общественного 
объединения, представляют регион на межмуниципальных 
и межрегиональных конкурсах многие годы. В 2021 году 
при поддержке ФПГ был создан «Межнациональный 
бальный клуб». Лит.: Тенденции и развитие НКО в Волгоградской 
области (лучшие практики 2020–2021). – Волгоград, 2022. – С. 52 : фот. 

10 95 лет со дня рождения Анатолия Григорьевича Евтушенко 
(1929–12.03.2000), волгоградского прозаика и драматурга. 
Член Союза писателей СССР с 1984 года. Автор книг: 
«Орлёнок красного Хопра» (1966), «Жил в станице 
мальчишка» (1970), «Тайна Змеиной пещеры» (1974), 
«Рыцари исчезнувшего озера» (1981), «Миражи» (1992), 
«Смута» (1992), «Гнездовье орлана» (2000), «Дон мой дом» 
(2000).  

15 100 лет со дня рождения Юрия Васильевича Бондарева  
(1924–29.03.2020), писателя, сценариста, участника 
Сталинградской битвы, почётного гражданина города-героя 
Волгограда, лауреата Всероссийской литературной премии 
«Сталинград». Первый сборник рассказов «На большой 
реке» вышел в 1953 году. Его перу принадлежат романы: 
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«Тишина» (1962), «Двое» (1964), «Горячий снег» (1969), 
«Берег» (1975), «Выбор» (1980), «Игра» (1985), «Искушение» 
(1991), «Непротивление» (1996), «Бермудский треугольник» 
(1999); повести: «Юность командиров» (1956), «Батальоны 
просят огня» (1957), «Последние залпы» (1959), 
«Родственники» (1969); сборник рассказов «Поздним 
вечером» (1962, 1973); цикл миниатюр «Мгновения» (1977); 
книги литературных статей: «Поиск истины» (1976), «Взгляд 
в биографию» (1971), «Хранители ценностей» (1987) и др. 
Произведения Ю. В. Бондарева переведены более чем 
на 70 языков. По его произведениям сняты художественные 
фильмы «Последние залпы», «Горячий снег», «Батальоны 
просят огня», «Берег», «Выбор», а по его сценарию – 
киноэпопея «Освобождение». Лит.: Гаврилюк Л. «Утро холодное, 
берег далёкий...» / Л. Гаврилюк // Волгоградская правда. – 2011. – 23 
апр. – C. 6 : фот. 

16 25 лет назад впервые вышла в эфир новая радиокомпания 
«Маяк–Волгоград» (1999).  

28 100 лет назад президиум Царицынского губкома РКП(б) 
принял решение об установлении первых памятников 
В. И. Ленину в центре города Царицына и рабочих районах 
(1924).  

31 25 лет назад утверждён флаг города-героя Волгограда (1999). 
Флаг представляет собой прямоугольное полотнище 
красного цвета с двухсторонним изображением в центре 
герба города-героя Волгограда. Общая форма герба является 
традиционно-геральдической. В основу его взят щит 
золотистого цвета, разделённый на две половины лентой 
медали «За оборону Сталинграда». Верхняя половина герба 
представляет собой символическое изображение 
неприступной крепости на Волге. Она представлена в виде 
зубцов крепостной стены, окрашенной в красный цвет. 
Красный цвет символизирует мужество, державность, кровь, 
пролитую за Отечество, силу, энергию. Дополняет это медаль 
«Золотая Звезда», которой награждён город, изображённая 
золотистым цветом на общем красном фоне. В нижней 
половине герба изображена золотистого цвета шестерня, 
символизирующая развитую промышленность и индустрию 
города, и золотистого цвета сноп пшеницы – символ 
изобилия волгоградской земли. Голубой цвет по всему полю 
в этой части герба символизирует Волгу.  
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В марте исполняется 

25 лет назад в с. Чапурники Светлоярского района открылась 
фабрика по обработке шерсти (1999). 

Апрель 

3 50 лет назад комсомольцы и молодёжь Волгограда 
участвовали в научной конференции «С именем Ленина», 
которая была посвящена 50-летию присвоения комсомолу 
имени В. И. Ленина (1974). 

6 95 лет со дня рождения Нинель Дмитриевны Пироговой 
(1929), волгоградского художника. Член Союза художников 
России с 1960 года. Творческая специализация: графика 
(офорт, акварель, пастель, цветная линогравюра). Лит.: Нинель 
Дмитриевна Пирогова : (90 лет со дня рождения) / авт. ст. Л. Л. Ишкова 
; сост. библиогр. С. Н. Марченко // Календарь знаменательных и 
памятных дат. Волгоградская область, 2019. – Волгоград, 2018. – С. 53–58 : 
фот., ил. 

7(20) * 125 лет назад губернатор Саратовской губернии, в состав 
которой входил Царицын, утвердил Устав, согласно 
которому было создано Царицынское городское вольное 
пожарное общество (1899). 

14 100 лет назад постановлением Президиума ВЦИК за заслуги 
в борьбе против контрреволюции в годы Гражданской войны 
пролетариат Царицына был награждён орденом Красного 
Знамени (1924). 

20 100 лет со дня рождения Фёдора Фёдоровича Слипченко 
(1924–28.12.2014), народного учителя СССР, заслуженного 
учителя школы РСФСР, генерального директора 
ГОУ «Волгоградский мужской педагогический лицей», 
участника Великой Отечественной войны и Сталинградской 
битвы, почётного гражданина города-героя Волгограда. Лит.: 
Герасимова Т. Лицей Фёдора Слипченко / Т. Герасимова // 
Волгоградская правда. – 2014. – 26 апр. (№ 76). – C. 4–5 : цв. фот. 

В апреле исполняется 

50 лет назад в Волгограде создано областное общество 
книголюбов (1974). Председатель – Людмила Александровна 
Дзюба. Многие годы общество работало со школами, 
библиотеками, научно-исследовательскими институтами, 
магазинами, частными фирмами, врачами и учителями, 
распространяя учебную и художественную литературу, 
формируя вкус читателя. Ныне не существует. 
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Май 

1(13) 210 лет со дня рождения Эдуарда Ивановича Губера        
(1814–1847), поэта, переводчика. Уроженец пос. Усть-Залиха 
Камышинского уезда Саратовской губернии (ныне 
Волгоградская область). Лит.: Смелов Л. Поэт и переводчик Эдуард 

Губер // Путеводитель по старому Камышину : [справочное издание] / 
Л. Смелов. – Камышин : Югполиграфиздат : Панорама-Вельт, 2010. – С. 
59–60 : цв. ил., фот. ; Мавродиев В. Младший собрат Пушкина / В. 
Мавродиев // Отчий край. – 2014. – № 2 (82). – C. 109–112. 

100 лет со дня рождения Александра Ивановича Филиппова 
(1924–30.04.2010), участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза. Отличился в боях в Восточной 
Пруссии. При атаке опорных пунктов 3–5 февраля 1945 года 
на Земландском полуострове во главе штурмовой группы 
стремительным броском достиг дома, из которого противник 
вёл пулемётный огонь, и забросал его гранатами. В другом 
здании противотанковыми и ручными гранатами уничтожил 
ещё 3 пулемёта, истребил 16 фашистов. Уроженец 
х. Берёзовка 2-я Новоаннинского р-на. 

6 75 лет со дня рождения Татьяны Ивановны Брыксиной (1949), 
волгоградского поэта, прозаика, лауреата Всесоюзной 
премии им. В. Маяковского. Автор книг: «Грустный 
праздник» (1999), «Нам не дано предугадать…» (2007), «Трава 
под снегом» (2014), «Тридцать три ненастья» (2017). Лит.: 

Макеев В. По праву сердца и судьбы : к юбилею Татьяны Брыксиной : 
поэта, прозаика, Женщины / В. Макеев // Волгоградская правда. – 
2009. – 5 мая. – C. 7. 

9 100 лет со дня рождения Николая Ивановича Петрова    
(1924–7.08.1944), участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза. Отличился при отражении 
танковой контратаки противника в районе д. Соустай 
(Литва) 7 августа 1944 года. Уроженец станицы Малодельской 
Фроловского р-на. 

75 лет назад на экраны страны вышел 2-х серийный 
художественный фильм «Сталинградская битва» (режиссёр 
В. М. Петров, по сценарию Н. Вирты) (1949). Фильм удостоен 
главного приза на IV Международном кинофестивале в 
Чехословакии (1949) и Государственной премии СССР (1950). 
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10 120 лет со дня рождения Николая Петровича Дякина      
(1904–23.04.1945), участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза. Отличился в боях за г. Ютербог 
и Тройенбритцен (Германия) 16–23 апреля 1945 года, 
где умело руководил боевыми действиями артиллерии 10-й 
и 11-й гвардейских механизированных бригад, которые 
штурмом взяли эти населённые пункты, захватив 
150 исправных вражеских самолётов и освободив 
из концлагерей свыше 6 тыс. человек. Уроженец с. Поповка 
(Камышинский р-н). Лит.: Мгновения подвига – века памяти : к 110-
летию со дня рождения Николая Петровича Дякина : библиогр. 
пособие / ЦГБС, ЦГБ им. М. А. Шолохова, Метод.-библиогр. отд. ; сост. 
Л. А. Гайворонская ; ред. И. А. Постнова. – Камышин, 2014. – 12 с. : фот. 
– (Камышане – Герои Советского Союза). 

11 225 лет назад городскому голове Алексею Бабаеву подано 
прошение купцами Василием Мордвиновым и Андреем 
Волковым о запрещении продажи московским крестьянам 
своих товаров на Царицынском рынке. В этот же день 
в магистрат были вызваны прибывшие с товарами 
московского округа – деревни Леховой и других, 
всего 6 человек. Им было объяснено, что торговать шёлком 
и другими товарами разрешается с условием – с каждого 
вырученного рубля платить в городскую казну по одной 
с половиной копейки (1799). 

20 25 лет назад Приказом № 17 Кумылженского отдела 
культуры «Об увековечении лиц, прославивших район, 
область, страну» присвоено имя писателя-земляка 
Ю. В. Сергеева Центральной районной библиотеке 
Кумылженского района; имя писателя-земляка 
И. П. Данилова Скуришенской сельской библиотеке; имя 
писателя-земляка А. Максаева Букановской сельской 
библиотеке; имя писателя-земляка А. Д. Знаменского 
Слащёвской сельской библиотеке; имя писателя-земляка 
Г. Н. Медведева Суляевской сельской библиотеке (1999). 

21 100 лет со дня рождения Софьи Леонидовны Мухиной  
(1924–7.08.1999), кандидата филологических наук, краеведа. 
Ею открыты новые страницы в истории становления 
и развития образования в нашем крае, исследовано 
творчество поэтов, писателей, деятелей культуры – наших 
земляков. Изученный материал вошёл в сборник «Беседуя о 
славной старине» (1989).  
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22 120 лет со дня рождения Николая Васильевича Сухова    
(1904–26.02.1993), прозаика. В 1920–1921 гг. работал 
секретарём народного суда в станице Преображенской. 
Осенью 1928 года становится студентом Московского 
редакционно-издательского института. В 1930-е годы пришёл 
на редакторскую работу в отдел художественной литературы 
Нижне-Волжского краевого издательства. Первая книга 
«Донская повесть» вышла в 1935 году. В годы Великой 
Отечественной войны служил корреспондентом военной 
газеты «Армейская правда». Автор повести «Наташина 
жалость» (1947) и романа «Казачка» (1955). Член Союза 
писателей СССР с 1948 года. Уроженец х. Завязинский 
Мачешанской волости Царицынского уезда (ныне х. Завязка 
Киквидзенского р-на). Лит.: Жизнь и звезда Николая Сухова // 

Учебный год. – 2015. – № 3 (40). – С. 61–64 ; Сухов Николай Васильевич 
// Свет правды и доверия : рек. список лит. / Среднеахтуб. МЦБ, 
Среднеахтуб. б-ка для молодёжи ; сост. С. А. Корешкова. – Средняя 
Ахтуба, 2014. – С. 55–58 : фот. – (Волгоградские поэты и писатели – 
юбиляры 2014 года). 

24 100 лет назад постановлением Царицынского губисполкома 
организовано в г. Царицыне общество краеведения (1924). 
Сейчас – общественная организация «Волгоградское 
областное общество краеведов», председатель – Николай 
Александрович Болотов, д-р ист. наук, профессор ВГСПУ. 
Лит.: Кирсанов М. В. Основные направления научной и общественной 
деятельности царицынских краеведов в начале 1920-х годов / М. В. 
Кирсанов // Вестник Волгоградского государственного университета. 
Сер. 4, История. – 2009. – № 2. – С. 11–17 ; Назарова О. В. Реконструкция 
коллекции изданий Сталинградского общества краеведения / О. В. 
Назарова, И. Ю. Соломина // Библиография. – 2020. – № 1. – С. 24–36. – 
(Краеведческие штудии). 

28 50 лет назад начались съёмки фильма «Они сражались 
за Родину» в х. Мелологовский Клетского р-на (1974). 

30 90 лет со дня рождения Глеба Михайловича Вяткина       
(1934–28.03.2021), волгоградского художника. Член Союза 
художников России с 1967 года. Творческая специализация: 
монументально-декоративное искусство, живопись. Лит.: Глеб 

Вяткин : [альбом / авт. ст. Л. А. Яхонтова] ; Волгогр. музей изобразит. 
искусств им. И. И. Машкова, Благотворит. фонд «7 Ветров», Галерея 
ArtRA. – Москва : [б. и.], 2014. – 205 с. : ил. 
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В мае исполняется 

 125 лет назад основан Волгоградский завод тракторных 
деталей и нормалей (ВЗТДиН), ранее – Царицынский 
болтозаклёпочный завод (1899). По данным справочника 
«Весь Царицын», завод основан французскими 
капиталистами: количество рабочих – 167, рабочих дней 
в году – 258, продолжительность рабочего дня – 10 часов. 
В то время это было довольно крупное предприятие. 
Под общей крышей располагались литейный, болторезной, 
гайкорезной, болтозаклёпочный, цепевязальный и ремонтно-
механический участки. Второе рождение завода свершилось 
20 мая 1932 года, когда теперь уже Сталинградский метизный 
завод был введён в строй на участке у подножия Мамаева 
кургана. 

Июнь 

2 75 лет со дня рождения Александра Руслановича Захарченко 
(1949), волгоградского художника. Член Союза художников 
России с 1984 года. Творческая специализация: 
монументально-декоративная роспись, живопись.  

50 лет со дня рождения Сергея Валентиновича Погорелова 
(1974), заслуженного мастера спорта СССР, почётного 
гражданина города-героя Волгограда. Уроженец 
г. Волгограда. Лит.: Сучилин А. А. Волгоград олимпийский. Гандбол 

/ А. Сучилин, О. Гребнев, И. Орлан ; Поволж. олимп. акад. – Волгоград : 

Принт, 2011. – С. 62–63 : фот. 

4(16) 135 лет со дня рождения Льва Александровича Зенкевича 
(1889–20.06.1970), советского учёного-океанолога, зоолога 
и гидробиолога, создателя отечественной биологической 
океанологии, академика АН СССР (1968), лауреата 
Государственной премии, почётного члена Географического 
общества. Уроженец с. Царев Царевского уезда Астраханской 
губернии (ныне с. Царев, Ленинский р-н). Лит.: Моников С. 

Учёный с мировым именем : из книги «На Ахтубинских просторах» / С. 
Моников // Знамя. – 2021. – 4 нояб. (№ 134). – C. 3. 

17 120 лет со дня рождения Владимира Григорьевича 
Головачёва (1904–5.05.1971), советского журналиста, 
фольклориста, писателя. Автор книг: «Донские сказы и 
сказки» (Сталинград, 1947; в соавт. с Б. С. Лащилиным), 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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«Народный театр на Дону» (Ростов-на-Дону, 1947; в соавт. с 
Б. С. Лащилиным), «Девка-синеглазка» (Ростов-на-Дону, 1961; 
Волгоград, 1968), «Донские сказы» (Ростов-на-Дону, 1969), 
«Платон Ермаков» (Ростов-на-Дону, 1970). Уроженец ст-цы 
Провоторовской Хопёрского округа Области войска 
Донского (ныне х. Провоторовский Урюпинского р-на). Лит.: 

Головачёв Владимир Григорьевич // Энциклопедия Волгоградской 
области = Encyclopedia of the Volgograd oblast. – 2-е изд., доп. и испр. – 
Волгоград : Издатель, 2009. – С. 77 : портр. 

21 100 лет со дня рождения Моисея Давыдовича Павловского 
(1924–июнь 2014), волгоградского скульптора. Член Союза 
художников России с 1955 года. Творческая специализация: 
монументальная роспись и станковая скульптура. Лит.: 

Моисей Давыдович Павловский: (90 лет со дня рождения) / авт. ст. Л. Л. 
Ишкова ; сост. библиогр. С. И. Богатырёва // Календарь 
знаменательных и памятных дат. Волгоградская область, 2014. – 
Волгоград, 2013. – С. 56–61 : портр., ил. 

23 100 лет со дня рождения Галины Ивановны Кривкиной   
(1924–01.08.2008), волгоградского архитектора, заслуженного 
архитектора РФ. Соавтор проектов ансамбля жилых домов 
на Предмостной площади Центрального р-на г. Волгограда, 
ТЮЗа, автор проектов застройки Кировского р-на 
г. Волгограда и др.  

29 95 лет со дня рождения Александра Борисовича Зборовского 
(1929–22.10.2016), доктора медицинских наук (1963), 
профессора (1964), заслуженного деятеля науки РСФСР 
(1979), академика РАМН (1994), почётного гражданина 
города-героя Волгограда (1999). Лит.: Заслуженные работники 

ВолГМУ, 1935–2010 гг. : [библиогр. словарь-справочник] / М-во 
здравоохранения и соц. развития РФ, Волгогр. гос. мед. ун-т ; [под ред. 
В. И. Петрова ; сост.: В. Б. Мандриков и др.]. – Волгоград : Издательство 
ВолГМУ, 2010. – С. 11–14 : портр. 

30 25 лет назад команда молодых менеджеров во главе 
с директором Юрием Алексеевичем Гончаровым начала 
возрождение Сталинградского (Волгоградского) гипсового 
завода (1999). Дата вступления в должность нового 
руководства совпала с датой 50-летнего юбилея выпуска 
первых тонн гипса. В наши дни эти два события празднуются 
одновременно, праздник получил название «День завода», 
который отмечается всем коллективом. Сегодня группа 
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«ВОЛМА» включает в себя несколько производственных 
и торговых компаний. C 1999 года завод трудится 
над улучшением качества и расширением ассортимента. 
За это время достигнуто многое: качество выпускаемой 
продукции ничуть не уступает лучшим европейским 
образцам аналогичных производств, здесь изготавливают 
только самые современные строительные материалы. 

Июль 

1 125 лет со дня рождения Ольги Кузьминичны Ковалёвой 
(1899–25.08.1942), первой женщины-сталевара завода 

«Красный Октябрь». В дни Сталинградской битвы  
санитарка рабочего истребительного батальона. Погибла 
в ночь с 24 на 25 августа 1942 года в районе реки Мокрая 
Мечётка, подняв за собой в атаку батальон. Посмертно 
награждена орденом Ленина. Уроженка ст-цы Сувотинской 
(бывшая Александровка) Балыклейского р-на Царицынского 
уезда. Лит.: Андрианова Г. Н. Это было в нашей истории… / Г. Н. 

Андрианова. – Волгоград : Панорама, 2013. – С. 255–256. 

2 435 лет со времени основания города Царицына (1589). 
«Острог на переволоке» впервые в истории упоминается 
в правительственном документе – царской грамоте. 
Царь Фёдор Иоаннович посылает её в Волго-Донской регион 
воеводам Г. О. Засекину, Р. В. Олферову и И. А. Нащёкину. 
В документе указывалось, чтобы после завершения 
строительства Царицынской крепости они оставили себе 
часть судов для местных нужд. Город был заложен среди 
степей и задуман как сторожевая крепость южных рубежей 
государства. 

75 лет со дня рождения Ивана Александровича Новакова 
(1949), советского и российского химика, специалиста 
в области высокомолекулярных соединений и волокнистых 
материалов, доктора химических наук (1991), профессора 
(1991), академика РАН (2011), заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации. С 1989 по 2014 год – ректор, с 2014 
года – президент Волгоградского государственного 
технического университета. Автор и соавтор более 
1300 научных публикаций, в том числе, 7 монографий, 
12 учебных пособий, 28 научных обзоров, более 650 научных 
статей и свыше 250 авторских свидетельств и патентов. Лит.: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%90%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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Данилова Т. Формула успеха / Т. Данилова // Почётные граждане : 
время, герои, судьбы / рук. проекта: В. А. Головин, Л. Н. Москаленко ; 
ред. совет: А. Н. Вырщиков [и др.] ; Администрация Волгогр. обл. – 
Волгоград : Панорама, 2019. – С. 470–477 : фот. 

5 90 лет со дня рождения Юрия Ивановича Мишаткина (1934), 
волгоградского прозаика, драматурга, журналиста, детского 
писателя. Член Союза писателей СССР с 1959 года. 
В 1954 году поступил на сценарный факультет ВГИК. 
Первый рассказ напечатан в 1954 году в газете «Молодёжь 
Грузии». Первые книги – «Все мы капитаны» (1961) и «Где 
море встречается с небом» (1961) вышли в Сталинграде. 
Автор книг: «Пятеро на берегу» (1965), «Сигнал бедствия» 
(1966), «Расстрелян в полночь» (1968), «Трое суток перед 
казнью» (1976), «Тайна подлежит разглашению» (1982), 
«Охота на фельдмаршала» (1985), «Даже смерть не разлучит» 
(1995), «Оставь страх за порогом» (2012) и др. Некоторые 
произведения Ю. Мишаткина переведены на словацкий, 
монгольский, украинский, армянский, грузинский и другие 
языки. Лит.: Мишаткин Ю. Вымысел документален, правда 

фантастична : [беседа с волгоградским писателем Юрием Мишаткиным 
/ провёл А. Любименко] // Волгоградская правда. – 2013. – 19 янв. 
(№ 9). – C. 8 : цв. портр. 

10 150 лет назад игуменья Арсения из Усть-Медведицкого 
Преображенского монастыря приступила к рытью пещер. 
Устройством своим они напомнили пещеры Киево-
Печёрской лавры. Протяжённость их была 77 саженей. 
Над входом изображение «Страшного суда» (1874). Лит.: 

Полева Ю. В. Культурно-семантический аспект почитания пещер в 
Нижнем Поволжье и Подонье / Ю. В. Полева ; Волгогр. гос. акад. физ. 
культуры, Каф. философии. – Волгоград : ВГАФК, 2009. – 99 с. : карт. 

11 95 лет со дня рождения Вениамина Сергеевича Кудряшова 
(1929–28.10.2020), волгоградского художника. Член Союза 
художников России с 1960 года. Творческая специализация: 
живопись, графика. Лит.: Вениамин Сергеевич Кудряшов : (90 лет со 

дня рождения) / авт. ст. Л. Л. Ишкова ; сост. библиогр. Н. А. Артикова 
// Календарь знаменательных и памятных дат. Волгоградская область, 
2019. – Волгоград, 2018. – С. 58–61 : портр., ил. 

12 120 лет со дня рождения Петра Герасимовича Кочергина 
(1904–28.09.1977), профессора, кандидата географических 
наук (1940), доктора педагогических наук (1973), 
преподавателя Курского государственного педагогического 
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института (1947–1971). Окончил МГПИ им. В. И. Ленина 
(1933) и там же аспирантуру (1940). С 1933 года работал 
в школе, преподавал в учительском институте г. Загорска 
и Алма-Атинском педагогическом институте (с 1946 года – 
доцент). С 1947 года – в Курском педагогическом институте 
(доцент, с 1974 года – профессор). Уроженец с. Дворянское 
Камышинского уезда Саратовской губернии (ныне 
Камышинский р-н). 

13 100 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Тельнова 
(1924–1998), волгоградского художника. Член Союза 
художников России с 1976 года. Творческая специализация: 
графика, живопись. 

14 95 лет со дня рождения Владимира Александровича 
Ракитина (1929–2016?), волгоградского художника. Член 
Союза художников России с 1975 года. Творческая 
специализация: графика. 

25 95 лет со дня рождения Василия Макаровича Шукшина 
(1929–2.10.1974), прозаика, драматурга, актёра, режиссёра. 
В 1974 году В. М. Шукшина назначили на роль бойца 
Лопахина в кинофильме «Они сражались за Родину». 
Съёмки проходили в наших краях, на Дону, у станицы 
Клетской. Скончался Василий Макарович скоропостижно: 
здесь же на съёмках, в каюте теплохода «Дунай». В станице 
Клетской создан музей В. М. Шукшина, ежегодно в сентябре–
октябре проводятся Дни памяти В. М. Шукшина. 

30 95 лет со дня рождения Галины Никифоровны Андриановой 
(1929–20.04.2019), краеведа. Автор книг: «Из театрального 
прошлого» (1985), «Художественный облик Царицына–
Сталинграда» (1991, 2015), «Как Царицын развлекался…» 
(2004?), «Они остались в нашей истории» (2005), «Это было 
в нашей истории» (2013).  

Август 

12 125 лет со дня рождения Доминика Иосифовича Гольмана 
(1899–7.12.1990), прозаика, публициста, переводчика. 
Автор семи повестей и романов, более 200 рассказов, 
600 стихотворений, 100 публицистических и литературно-
критических статей и портретов российско-немецких 
литераторов. Многие его произведения не были 
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опубликованы в СССР из-за запретов цензуры писать 
о судьбе российских немцев, об их жизни на Волге до войны 
или о депортации в 1941 году. Уроженец г. Камышина. Лит.: 

Смелов Л. Писатель Доминик Гольман // Путеводитель по старому 
Камышину : [справочное издание] / Л. Смелов. – Камышин : 
Югполиграфиздат : Панорама-Вельт, 2010. – С. 72 : портр. 

17 25 лет назад зарегистрирована Волгоградская региональная 
общественная организация «Дагестан» (1999). Руководитель – 
Магомед-Расул Хабибович Халадаев. Сфера деятельности: 
помощь в реализации и защите гражданских, экономических, 
социальных и культурных свобод граждан РФ – 
представителей Дагестана, проживающих в Волгоградской 
области. 

18 75 лет со дня рождения Татьяны Владимировны Хомутовской 
(1949), волгоградского художника. Член Союза художников 
России с 1990 года. Творческая специализация: керамика 
и стекло.  

21 250 лет назад к Царицыну подошло войско Емельяна 
Пугачёва, отступая через волжские города на юг после 
поражения под Казанью (1774). 23 августа 1774 года войско 
Е. Пугачёва было разгромлено. 

23(04) 125 лет со времени освящения Казанского кафедрального 
собора г. Царицына. Лит.: Казанский кафедральный собор : (120 лет 

со времени освящения) / авт. ст. И. В. Котова ; сост. библиогр. Н. А. 
Артикова // Календарь знаменательных и памятных дат. 
Волгоградская область, 2019. – Волгоград, 2018. – С. 67–71 : фот. 

23 100 лет со дня рождения Максима Матвеевича Загорулько 
(1924–2.02.2021), заслуженного деятеля науки РФ (1994), 
доктора экономических наук (1976), профессора (1976), 
ректора Волгоградского государственного педагогического 
института (1971–1980) и Волгоградского государственного 
университета (1980–1995), директора Научно-
исследовательского института проблем экономической 
истории России XX века при Волгоградском государственном 
университете, почётного гражданина города-героя 
Волгограда (1995–2008). Лит.: Житнухин А. П. Максим Загорулько: 

солдат, учёный, сталинградец / А. П. Житнухин. – М. : Молодая 
гвардия, 2018. – 324 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей). – 75-летию 
Победы в Сталинградской битве посвящается ; Кантур Л. Солдат. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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Учёный. Сталинградец / Л. Кантур // Волгоградская правда. – 2021. – 

410 февр. (№ 11). – С. 4 : фот.  

27 100 лет назад жители слободы Михайловки впервые увидели 
на своей земле трактор марки «Фордзон» (1924). Через пять 
лет в Михайловке был образован первый колхоз 
«Краснознаменец».  

29 120 лет со дня рождения Ивана Фёдоровича Черняева    
(1904–19.09.1984), Героя Советского Союза. Отличился 
при форсировании Днепра в ночь на 3 октября 1943 года 
у с. Максимовка (Кременчугский р-н Полтавской обл.), 
командуя расчётом понтона. Во время переправы расчёт был 
выведен из строя, а И. Ф. Черняев ранен. Отремонтировав 
понтон, он с новым расчётом вновь работал на переправе, 
совершив 21 рейс. Уроженец с. Нижняя Добринка 
(Жирновский р-он). 

В августе исполняется 

 250 лет назад русский полководец А. В. Суворов находился 
в с. Нижняя Добринка проездом (1774). 

Сентябрь 

1-4 250 лет назад в Царицын прибыл Александр Васильевич 
Суворов для поимки Е. Пугачёва. Из Царицына Суворов 
переправился за Волгу, посетил Ахтубинский шёлковый 
завод и 8 сентября прибыл в слободу Николаевская (1774). 

8 90 лет со дня рождения Льва Владимировича Кукса (1934-?), 
доктора технических наук, профессора, заведующего 
кафедрой «Сопротивление материалов» ВолгГАСУ, 
заслуженного работника высшей школы РФ. 
Им опубликовано более 150 научных работ в изданиях 
Академии наук СССР, РФ, Украины, в международных 
и центральных изданиях. Получено 4 авторских 
свидетельства СССР и 3 патента РФ на изобретения. Автор 
учебника «Курс лекций по сопротивлению материалов 
с примерами решения задач» (2003) и научной монографии 
«Механика структурно-неоднородных материалов на микро- 
и макроуровнях» (2002). Уроженец г. Царицына (Волгограда).  

 



 

 

25 

15 100 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Семёнова 
(1924–4.01.1976), участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза. Отличился в районе с. Григоровка 
(Каневский р-н Черкасской область) 22 сентября 1943 года. 
Уроженец х. Ляпичево Калачёвского района. Лит.: Поляков А. 

Герои Советского Союза – наши земляки / А. Поляков // Вести из 
архивов. – 2009. – 7 мая (№ 5). – С. 7 : портр. 

22 50 лет назад в городском парке г. Камышина установлен 
памятник комсомольцам-добровольцам на том месте, 
где 17 ноября 1942 года 2200 комсомольцев дали клятву 
верности своему народу и ушли на фронт (1974).  

24* 100 лет со дня рождения Ольги Вадимовны Кашменской 
(1924–08.01.2015), кандидата геолого-минералогических наук 
(1958), доктора географических наук (1984), известного 
учёного в области геоморфологии. Окончила Пермский 
государственный университет по специальности 
геоморфология (1950) и аспирантуру отдела четвертичной 
геологии и геоморфологии ВСЕГЕИ (1958). В годы Великой 
Отечественной войны (1943–1945) – медсестра в медсанбате. 
В 1950–1956 гг. – начальник геолого-поисковой партии 
в Магаданской области, с 1958 года – в Институте геологии 
и геофизики СО РАН (с 1954 года – ст. науч. сотрудник). 
Уроженка г. Царицына (Волгограда). 

100 лет со дня рождения Германа Николаевича Липкина 
(1924–7.10.2007), участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза. Отличился в ходе Ясско-
Кишинёвской наступательной операции 26 апреля 1944 года. 
Прорвавшись в глубину обороны противника, застрял 
на танке в болоте севернее населённого пункта Богонос (8 км 
западнее г. Яссы, Румыния). В течение 2,5 суток до подхода 
наших войск экипаж мужественно оборонял танк, уничтожив 
при этом несколько десятков солдат и офицеров противника. 
Уроженец г. Камышина. Лит.: Неженцева М. Танкисту Герману 

Липкину / М. Неженцева // Диалог. – 2014. – 27 сент. (№ 183). – С. 2. 

28 125 лет назад «Царицынский вестник» рассказал 
об интересном новшестве – плавучей механизированной 
лесопилке Удаева, устроенной на барже (1899). 
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30 100 лет со дня рождения Надежды Петровны Малыгиной 
(1924–15.02.1987), волгоградского прозаика, лауреата 
Литературной премии им. Н. Островского. Автор книг: 
«Сестрёнка батальона» (1961), «Ливни умывают землю» 
(1964), «Четверо суток и вся жизнь» (1968), «Катерина» (1987) 
и др. Лит.: Брыксина Т. Горькое наследие / Т. Брыксина // Небесный 

ковчег : воспоминания о волгоградских писателях. – Волгоград : 
Издатель, 2012. – С. 424–428 : портр. ; Кривошеенко Л. С. Наденька // 
Свет Сталинграда : стихи, поэмы, заметы памяти / Л. С. Кривошеенко. – 
Волгоград : Издатель, 2013. – С. 178–183. 

В сентябре исполняется 

200 лет назад Царицын посетил Его Королевское Высочество 
герцог Александр Виртембергский (1824).  

Октябрь 

4 100 лет со дня рождения Валентина Васильевича Леднёва 
(1924–16.10.2009), волгоградского поэта, прозаика, лауреата 
Всероссийской литературной премии «Сталинград». 
Автор книг: «С натуры» (1955), «Зигзаги» (1999), «Дед и внук» 
(1997, 2009). Лит.: Брыксина Т. Уроки Леднёва / Т. Брыксина // 

Небесный ковчег : воспоминания о волгоградских писателях. – 
Волгоград, 2012. – С. 269–278 : портр. ; Валентин Васильевич Леднёв : (к 
90-летию со дня рождения) : рек. список лит. / Дубов. МЦБ ; сост. С. А. 
Филева. – Дубовка, 2014. – 8 с. 

15 75 лет со дня рождения Елизаветы Викторовны Иванниковой 
(1949), волгоградского поэта. Автор книг: «Крыльцо» (1978), 
«Горлица» (1995), «Сталинградская сирень» (1998), «Снежное 
сердце» (2004), «Странница» (2008), «Звонница» (2009), «Арфа 
серафима» (2012) и др. Лит.: Прокурова Н. Путешествие 

«Странницы» / Н. Прокурова // Волгоградская правда. – 2009. – 17 окт. 
– С. 7 : фот. ; Поэзия любви: к юбилею Елизаветы Иванниковой : 
памятка для читателей / Камышин. ЦРБ, Метод.-библиогр. отд. ; сост. 
В. Г. Шмидт. – Камышин, 2014. – 4 с. : портр. – (Поэты-юбиляры 
Волгоградской области). 

16 95 лет со дня рождения Владимира Ильича Калашникова 
(1929–6.09.2008), общественного и партийного деятеля. 
С 24.01.1984 года по 24.01.1990 год – 1-й секретарь 
Волгоградского обкома КПСС. Основоположник 
гидромелиоративного комплекса Волгоградской области. 
Внёс значительный вклад в социально-экономическое 
развитие региона. Под его руководством началось внедрение 
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в регионе управляемого процесса по выращиванию культур 
на орошаемых землях. Почётный гражданин Волгоградской 
области.  

19 100 лет со дня рождения Освальда Лаврентьевича 
Плебейского (1924–6.04.1997), волгоградского поэта. Автор 
книг: «Стальной календарь» (Сталинград, 1959), «Рождение 
солнца» (Сталинград, 1961), «Посолонь» (Челябинск, 1969), 
«Равноденствие» (Волгоград, 1975), «Алые створы» 
(Волгоград, 1980) и др. Лит.: Брыксина Т. Тоска небесная, тоска 
земная / Т. Брыксина // Небесный ковчег : воспоминания о 
волгоградских писателях. – Волгоград, 2012. – С. 486–493 : портр. 

20 100 лет со дня рождения Дмитрия Леонтьевича Чепусова 
(1924–25.07.2001), участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза. Отличился в районе с. Узляны (юго-
восточнее г. Минска) 4 июля 1944 года. Уроженец 
х. Кузьмичи Дубовского р-на. Лит.: Наши земляки – Герои 
Советского Союза : дайджест / Среднеахтуб. МЦБ, Краснослобод. 
специализир. б-ка ; сост. Г. В. Жадаева. – Краснослободск, 2012. – С. 7–8 : 
портр. 

21 75 лет назад Сталинградский тракторный завод достиг 
проектной мощности (1949). За 1948–1949 гг. в Сталинграде 
ступили в строй 47 новых цехов и 12 новых предприятий. 
К концу пятилетки в области действовало 596 предприятий, 
из них в городе находились 140. В октябре 1948 года основные 
предприятия Сталинграда не только достигли довоенного 
уровня, но и превысили его. И превысили на 24%. 
А в декабре 1949 года промышленность Сталинграда 
по выпуску продукции превзошла довоенный уровень 
на 31,5%. Не отставал и Сталинградский тракторный завод. 
Заводчане одержали две серьёзные победы: 21 октября СТЗ 
достиг своей проектной мощности, а через месяц 
его коллектив перешёл на выпуск нового дизельного 
трактора ДТ-54.  

23 100 лет со дня рождения Петра Лукича Малкова               
(1924–22.01.2014), волгоградского скульптора. Член Союза 
художников России с 1962 года. Творческая специализация: 
монументальная скульптура, станковая скульптура. Лит.: Пётр 
Лукич Малков : (к 90-летию со дня рождения) // Календарь 
знаменательных и памятных дат. г. Волжский, 2014 / МИБС г. 
Волжского, ЦГБ ; ред.-сост. В. А. Царегородцева. – Волжский, 2013. – С. 
35–36 : фот. 
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24 95 лет со дня рождения Павла Фёдоровича Шардакова (1929–
11.11.2007), волгоградского художника. Член Союза 
художников России с 1962 года. Творческая специализация: 
монументально-декоративная живопись. Лит.: Чернявская Л. М. 

Свойство очаровываться миром… // Славы притяженье : книга очерков 
/ Л. М. Чернявская. – Волгоград : Издатель, 2009. – С. 207–217 : портр. 

Ноябрь 

4(17) 125 лет со дня рождения Михаила Андреевича Лобачёва 
(1899–14.10.1981), волгоградского прозаика. Автор книг: 
«Ольга Викторова» (1939), «Моя страна» (1943), «Простые 
люди» (1949), «Дорогой отцов» (1954). Лит.: Мавродиев В. Сосны 

для правнуков / В. Мавродиев // Небесный ковчег : воспоминания о 
волгоградских писателях. – Волгоград, 2012. – С. 305–323 : портр. 

7 100 лет назад на торжественном заседании Ленинградского 
Совета и Ленинградского губернского исполнительного 
комитета, посвящённом 7-й годовщине Великого Октября, 
было принято решение о развёртывании культурного 
шефства рабочих Ленинграда над сёлами Царицынской 
губернии (1924). 

9 95 лет со дня рождения Александры Николаевны 
Пахмутовой (1929), композитора, народной артистки СССР, 
почётного гражданина города-героя Волгограда. Лит.: Весов В. 

Жила бы страна родная / В. Весов // Почётные граждане : время, 
герои, судьбы / рук. проекта: В. А. Головин, Л. Н. Москаленко ; ред. 
совет: А. Н. Вырщиков [и др.] ; Администрация Волгогр. обл. – 
Волгоград : Панорама, 2019. – С. 128–137 : фот. 

25 125 лет со дня рождения Георгия Николаевича Васильева 
(1899–16.07.1946), кинорежиссёра, лауреата Государственной 
премии СССР, одного из создателей кинофильма «Оборона 
Царицына». Лит.: Андрианова Г. Н. Это было в нашей истории… / Г. 

Н. Андрианова. – Волгоград : Панорама, 2013. – С. 306–307. 

 75 лет назад впервые в практике мирового тракторостроения 
Сталинградский тракторный завод без остановки конвейера 
перешёл на выпуск тракторов новой марки ДТ-54 (1949). 

28 75 лет со дня рождения Владислава Эдуардовича Коваля 
(1949), волгоградского художника, почётного гражданина 
города-героя Волгограда. Член Союза художников России 
с 1981 года. Творческая специализация: книжная графика, 
плакат-афиша, символика творческих фестивалей, почтовые 
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марки, товарные знаки, живопись. Лит.: Данилова Т. Символы 

русского пути / Т. Данилова // Почётные граждане : время, герои, 
судьбы / рук. проекта: В. А. Головин, Л. Н. Москаленко ; ред. совет: А. 
Н. Вырщиков [и др.] ; Администрация Волгогр. обл. – Волгоград : 
Панорама, 2019. – С. 400–407 : портр., ил. 

Декабрь 

3  100 лет назад газета «Борьба» сообщила о том, 
что трудящиеся Царицынской губернии собрали 12 тыс. руб. 
в помощь жителям Ленинграда, пострадавшим от 
наводнения (1924). 

4 100 лет со дня рождения Владимира Максимовича 
Богомолова (1924–20.03.1999), волгоградского прозаика, 
лауреата Всероссийской литературной премии 
«Сталинград». Автор книг: «Рассказы о красных конниках» 
(Сталинград, 1959), «Юность инженеров» (Сталинград, 1963), 
«Боцман с “Авроры”» (Волгоград, 1965), «Застава в степи» 
(Волгоград, 1967), «Тайна комдива» (Волгоград, 1978), 
«Останутся навечно» (М., 1982). Лит.: Кривошеенко Л. Максимыч 

/ Л. Кривошеенко // Небесный ковчег : воспоминания о волгоградских 
писателях, ушедших из жизни / [сост. Т. И. Брыксина]. – Волгоград : 
Издатель, 2012. – С. 37–43 : фот. 

15 125 лет со дня рождения Бориса Николаевича Гракова    
(1899–14.09.1970), российского археолога, профессора МГУ. 
С его именем связано становление сарматской археологии. 
Им была разработана периодизация сарматской культуры. 
В 1925–1926 гг. проводил раскопки в районе с. Блюменфельд 
(ныне с. Цветочное), Кано, Харьковка Старополтавского р-на. 
По одному из раскопанных им курганов у с. Блюменфельд 
получила название археологическая культура – 
«блюменфельдская», памятники которой датируются VI–
IV вв. до н. э. и отождествляются с историческими 
савроматами. Лит.: Скрипкин А. С. Граков Борис Николаевич / А. С. 

Скрипкин // Археологическая энциклопедия Волгоградской области = 
Archaeological Encyclopedia of Volgograd Region / [ред. кол.: А. С. 
Скрипкин и др.]. – Волгоград, 2009. – С. 67 : портр. 

21 25 лет назад зарегистрирована Волгоградская городская 
общественная благотворительная организация «Еврейский 
общинный центр» (1999). Руководитель – Иоффе Ольга 
Евгеньевна (Яэль). Сфера деятельности: популяризация 
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основ традиционного еврейского воспитания, проведение 
мероприятий, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни, укрепление роли семьи в обществе; 
просветительская клубная работа, благотворительная 
деятельность, поддержка национально-культурных 
традиций. 

24 75 лет со дня открытия в Москве Всесоюзной художественной 
выставки (1949). Среди множества её экспонатов были 
две панорамы: «Героическая оборона Сталинграда» (автор 
Н. Г. Котов) и «Битва на Волге» (авторы – баталисты студии 
М. Б. Грекова). 

27 100 лет со дня рождения Марка Николаевича Бабушкина 
(27.12.1924–25.08.2003), учёного в области проблем 
управления, член-корреспондента АН СССР (1976). 
Уроженец станицы Качалинской Царицынской губернии 
(ныне Иловлинского р-на). 

28 125 лет со дня рождения Василия Андреевича Ломакина 
(1899–22.07.1943), участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза. Отличился в ходе Орловской 
операции 19–22 июня 1943 года. Уроженец г. Царев 
Астраханской губернии (ныне с. Царев Ленинского р-на). 
Лит.: Синюгина Т. Гордимся подвигом земляков / Т. Синюгина // 
Знамя. – 2020. – 27 февр. (№ 25). – С. 2 : фот. 

В декабре исполняется 

75 лет со времени открытия Волгоградского муниципального 
медицинского учреждения «Детский противотуберкулёзный 
санаторий № 3» (1949), ныне ГБУЗ «Волгоградский областной 
детский противотуберкулёзный санаторий № 3». Лит.: 

Здравоохранение Волгоградской области : информационный 
справочник. – Волгоград : Волгоград, 2010. – С. 62 : цв. фот. 
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В 2024 году исполняется 

775 лет назад Александр Невский и его брат Андрей 
совершили первую длительную поездку в Сарай-Бату 
и Каракорум (Монголия) по вызову Батыя и великой ханши 
Огуль-Ганиш (1249–1250). Согласно летописям, в волжском 
Сарае (ныне с. Царев Ленинского р-на) Александр Невский с 
почётом был принят ханом Батыем. В результате князь 
Александр получил ярлык на «Киев и всю Русскую землю» 
с Новгородом, но без Владимиро-Суздальского княжества: 
в последнем великим князем был объявлен монголами 
Андрей Ярославич. 

375 лет назад калмыки воюют, разоряют города и уезды, сёла 
и деревни жгут, людей побивают (1649).  

325 лет со времени основания на левом берегу Терсы слободы 
Успенской (1699), которая возникла как поселение беглых 
крестьян из левобережной Украины. В середине ХVIII века 
была переименована в слободу Рудня (ныне р. п. Рудня). 
В 1691 году эти земли были отданы Петром I его родному 
дяде А. К. Нарышкину в качестве награды за участие 
в подавлении стрелецкого бунта. В 50-х годах ХIХ века 
руднянским помещиком стал князь Б. А. Святополк-
Четвертинский, брат М. А. Нарышкиной. Современное 
название слобода получила по факту добычи и переработки 
железной руды, найденной в этом регионе: в 1742 году 
металлургический завод, построенный вблизи Рудни, начал 
выплавлять чугун. «Железоделательный завод» 
просуществовал 120 лет. Его изделия – чугунные, литейные 
и железные вещи, «полосное железо» отправлялись в Москву, 
Царицын, Дмитриевск, Новочеркасск и на Урал. Лит.: 

Синельникова В. Руднянский район Волгоградской области : 
краеведческая мозаика / В. Синельникова, В. Гончаров. – Рудня : [б. и.], 
2017. – Вып. 4 : Уголок глубинки сельской.– С. 10. – (Тип. Редакция 
газеты «Еланские вести»).  

325 лет назад была произведена одна из первых 
картографических работ петровского времени – съёмка реки 
Дон адмиралом Корнелием Крюйсом под наблюдением 
и при участии Петра Великого (1699), по результатам 
которой, с использованием работ более раннего периода 
(с 1696 года), был составлен «Атлас реки Дон, Азовского 
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и Чёрного морей», напечатанный в 1703 году Хенриком 
Донкером в Амстердаме на русском и голландском языках.  

250 лет со времени основания хутора Верхнесоинский 
Хопёрского округа Области войска Донского (ныне 
Урюпинского р-на), который получил своё название от 
имени богатого купца Соина, жившего в этом хуторе (1774). 
В начале он имел несколько названий. На месте нынешнего 
хутора Верхнесоинского располагались так называемые 
Верхние Корыта; в лесах, в том числе в балке Хуторской, 
находились родники и колодцы, около которых стояли 
корыта. Из них поили коней богомольцев, шедших 
на богомолье, купцов, которые везли товар на ярмарки.  

250 лет назад в Царицын прибыла экспедиция астрономов 
Георга-Морица Ловица и Петра Борисовича Иноходцева 
по выяснению возможности сооружения канала между 
Волгой и Доном. Исследования не были закончены, 
поскольку Ловиц в окрестностях Сарепты был пленён, а затем 
повешен предводителем восставших крестьян Емельяном 
Пугачёвым (1774). 

175 лет назад в селе Солодча (ныне Ольховский р-н) 
построена и освящена деревянная церковь во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы, которая действовала до 1929 года. 
При церкви была сторожка и церковная школа. Существует 
традиция отмечать день села в этот православный праздник 
(1849).  

* 125 лет назад построен ликёроводочный завод 
«Волгоградский» (1899). 

125 лет назад при паровозном депо станции Сарепта были 
созданы вагоноремонтные и колёсные мастерские (1899). 
В небольшом приспособленном здании ремонтировались 
как грузовые вагоны, так и пассажирские. В 1933 году стало 
самостоятельным предприятием (первый начальник – 
Г. Ф. Разгонин). Ныне – вагонное депо станции Сарепта 

(начальник  В. Н. Синявский). Лит.: Город на канале : [о прошлом 

и настоящем Красноармейска : сборник очерков] / сост. П. П. Попов ; 
под общ. ред. П. П. Попова, Т. Л. Мельниковой. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Волгоград : Издатель, 2011. – С. 130–131.  

125 лет со времени создания земской больницы в станице 
Клетской. Решение было принято на казачьем круге. 
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Основная заслуга в том принадлежала станичному атаману 
С. В. Макарову (1899).  

125 лет со дня рождения Владимира Васильевича Тружникова 
(1899–16.12.1944), участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза. Отличился, действуя в составе 
морского десанта при форсировании Керченского пролива 
в ночь на 3 ноября 1943 года. Уроженец с. Краишево 
Еланского р-на. Лит.: Тружников Владимир Васильевич // Герои-

еланцы : информ.-библиогр. сб. / Елан. центр. район. б-ка ; сост.: З. И. 
Говоркова, В. В. Бондарева. – Елань, 2009. – Вып. 2. – С. 20–21 : портр. – 
65-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается… 

 120 лет со дня рождения Павла Григорьевича Пудовкина 
(1904–19.08.1943), участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза. Отличился в бою 19 августа 
1943 года в р-не с. Петрополье (Матвеевокурганский р-н 
Ростовской обл.): подполз к вражескому дзоту и забросал его 
гранатами, но пулемёт продолжал вести огонь. Отважный 
воин бросился на дзот и своим телом закрыл его амбразуру. 
Ценой жизни способствовал выполнению взводом боевой 
задачи. Уроженец х. Марчуки (Новоаннинский р-он). Лит.: 

Солопова О. Он оставил потомкам только славное имя / О. Солопова // 
Волгоградская правда. – 2013. – 5 июля (№ 120). – C. 6 : фот. 

 120 лет со дня рождения Петра Васильевича Фролова (1904–
14.09.1967), участника Великой Отечественной войны, Героя 
Советского Союза. Отличился в боях на правом берегу 
Днепра севернее пос. Ржищев (Киевская обл.). 30 сентября 
1943 года, оставшись один из расчёта, продолжал вести огонь, 
подбил танк и уничтожил много гитлеровцев. Уроженец 
с. Средняя Ахтуба (р. п. Средняя Ахтуба). Лит.: Наши земляки – 

Герои Советского Союза : дайджест / Среднеахтуб. МЦБ, Краснослобод. 
специализир. б-ка ; сост. Г. В. Жадаева. – Краснослободск, 2012. – С. 9–10 
: портр.  

120 лет со дня рождения Петра Михайловича Ситникова 
(1904–?), краеведа, автора многочисленных публикаций 
в районной газете, машинописной брошюры «Наш[е?] 
Котово», «Воспоминаний краеведа» (1974). Уроженец 
слободы Котово. 



 

 

34 

100 лет назад Воронежская улица Царицына переименована 
в Коммунистическую (1924), ныне Центрального района 
г. Волгограда. 

100 лет со времени открытия в Царицыне малярийной 
станции (1924), с помощью которой в городе с малярией было 
покончено. 

100 лет назад при совбольнице и заводе «Красный Октябрь» 
в Царицыне были созданы постоянные пункты скорой 
помощи. Больные перевозились лошадьми на обыкновенных 
линейках «без верха» (1924). 

100 лет со времени основания Даниловской центральной 
районной больницы (1924). Сегодня в ГБУЗ «Даниловская 
центральная районная больница» развёрнуты 
хирургическое, терапевтическое, реанимационное 
отделения, которые располагают современным медицинским 
оборудованием и комфортными палатами. Руководство 
больницей осуществляет главный врач Людмила Васильевна 
Шинкаренко. Лит.: Здравоохранение Волгоградской области : 

информационный справочник. – Волгоград : Волгоград, 2010. – С. 94–95 : 
цв. фот. 

100 лет назад на берегу реки Торгун открыта кумысо-
лечебница (1924), ныне ГКУЗ «Волгоградский областной 
противотуберкулёзный санаторий «Палласовский». 
Здравница предназначалась для красноармейцев, 
страдающих чахоткой. Сегодня санаторий в посёлке 
Кумысолечебница Палласовского района рассчитан на 300 
больных. За лечебный сезон здесь лечатся, отдыхают 
и восстанавливают силы 625 человек. Директор учреждения – 
Кван Курмашевич Ниталиев.  

100 лет назад в станице Качалинской на земле бывшего 
имения казачьего атамана, войскового старшины Ивана 
Семёновича Болдырева, в добротном двухэтажном доме 
начал функционировать Дом отдыха (1924). В 1982 году 
перепрофилирован в санаторий «Качалинский» 
Иловлинского района. В 1998 году на должность директора 
пришёл энергичный руководитель Владимир Михайлович 
Попов. На протяжении многих лет санаторий 
специализируется на лечении сердечно-сосудистых 
заболеваний и сахарного диабета, а с 2002 года на лечение 
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начали принимать больных после перенесённого острого 
нарушения мозгового кровообращения. Санаторий 
оборудован водолечебницей. Лит.: Здравоохранение 

Волгоградской области : информационный справочник. – Волгоград : 
Волгоград, 2010. – С. 101 : цв. фот. ; Николаева Н. Здесь дарят здоровье и 
душевное тепло / Н. Николаева ; фото А. Чеботарёва // Донской 
вестник. – 2012. – 20 дек. (№ 152). – C. 2, 3 : фот. 

100 лет назад создано пролетарское спортивное общество 
«Динамо» в Царицыне (1924). Одним из его организаторов 
был редактор молодёжной газеты «Резервы» 
Н. Ф. Беневольский. Спортивное общество развивалось 
при поддержке начальника губернской ЧК М. Ф. Крюкова. 
В мае 1924 года члены общества «Динамо» впервые вышли 
на «Красный стадион», построенный комсомольцами 
на коммунистических субботниках. Сегодня стадион 
«Динамо» Центрального района г. Волгограда оснащён 
четырьмя площадками с искусственным газоном для игры 
в мини-футбол, одной универсальной спортивной 
площадкой с покрытием «Эластур» для игры в волейбол-
баскетбол, одной площадкой для игры в теннис, имеет 
четыре беговые дорожки с дистанцией 400 м, трибуны для 
зрителей на 3500 мест. Волгоградское объединение 
«Всероссийского физкультурно-спортивного общества 
«Динамо» – одно из ведущих в России. Лит.: Медведев И. М. От 

красного Царицына, героического Сталинграда до современного 
города-героя Волгограда под флагом «Динамо» / И. М. Медведев, А. И. 
Медведев // Вестник Волгоградской академии МВД России. – 2011. – 
№ 4 (19). – С. 140–144. 

100 лет со дня рождения Алексея Тимофеевича Куликова 
(1924–12.07.1944), участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза. Отличился с группой разведчиков, 
в числе первых переправившись на правый берег Днепра, 
в районе пос. Ржищев (Кагарлыкский р-н Киевской обл.) 
в ночь на 22 октября 1943 года. Уроженец с. Горная Пролейка 
Дубовского р-на. Лит.: Конаков В. С. 70-летию Великой Победы 

посвящается / В. С. Конаков // Сельская новь. – 2015. – 30 апр. (№ 16). – 
С. 4. 

100 лет со дня рождения Николая Филипповича Сердюкова 
(1924–13.01.1943), участника Великой Отечественной войны, 
Героя Советского Союза. Отличился в бою 13 января 
1943 года в районе х. Старый Рогачик (ныне пос. Новый 
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Рогачик Городищенского р-на). Находился в группе, 
имевшей задачу уничтожить вражеский дзот, мешавший 
наступлению. Оставшись один и не имея иных средств, 
бросился на амбразуру дзота и закрыл её своим телом. 
Уроженец с. Гончаровское Октябрьского р-на. Лит.: Поляков А. 

Герои Советского Союза – наши земляки / А. Поляков // Вести из 
архивов. – 2009. – 7 мая (№ 5). – C. 7 : портр. 

 100 лет назад в конце года агент высшего разряда Александр 
Осминин организовал и стал первым начальником 
питомника служебно-розыскных собак при Царицынском 
губернском уголовном розыске. Первые собаки, привезённые 
им из Москвы, немецкие овчарки Бланка, Бодо, Унке 
и доберман-пинчер Блиц жили у Осминина дома, пока 
в 1926 году на правом берегу речки Царицы, у бывшего 
Астраханского моста, не началось строительство питомника 
для холодноносых розыскников (1924). 

75 лет назад началось строительство Волго-Донского 
судоходного канала им. В. И. Ленина (1949–1952). Началом 
Великой стройки коммунизма были поставлены следующие 
цели: создание глубоководного соединения между Волгой 
и Доном, обеспечение выхода к Чёрному морю; орошение 
земель Ростовской и Волгоградской областей; выработка 
электроэнергии; развитие транспортной инфраструктуры 
на юге России – строительство новых портов, причалов, 
вокзалов, жилых посёлков; шлюзование Нижнего Дона.  

75 лет со времени создания Красноармейской местной 
организации Всероссийского общества слепых (1949).  

75 лет со времени открытия родильного дома № 2 
Центрального р-на г. Сталинграда, возведённого в числе 
первых послевоенных объектов города-героя (1949). Сегодня – 
ГУЗ «Клинический родильный № 2». Лит.: Здравоохранение 
Волгоградской области : информационный справочник. – Волгоград : 
Волгоград, 2010. – С. 48 : цв. фот.  

75 лет со времени основания Ленинской районной детской 
библиотеки (1949). Ныне – структурное подразделение МБУК 
«Ленинская межпоселенческая центральная районная 
библиотека», заведующая – Татьяна Николаевна Рогожкина.  

50 лет со времени открытия Клинической больницы скорой 
медицинской помощи № 15 как медико-санитарной части 
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Волгоградского объединения «Каустик» (1974). 
Сегодня больница является крупным многопрофильным 
лечебно-профилактическим учреждением, расположенным 
в Красноармейском р-не г. Волгограда и обслуживающим 
население южной части города и Волгоградской области. 
Руководство учреждением осуществляет главный врач – 
кандидат медицинских наук, заслуженный работник 
здравоохранения РФ, полковник медицинской службы запаса 
Анатолий Анатольевич Калмыков. Лит.: Здравоохранение 
Волгоградской области : информационный справочник. – Волгоград : 
Волгоград, 2010. – С. 19 : цв. фот. 

50 лет назад в Красноармейском р-не г. Волгограда 
на ул. Сологубова (станция Сарепта) сооружён памятник 
истории – братская могила защитников Красного Царицына, 
погибших в 1919 году. Автор проекта – архитектор 
Д. В. Ершова. На надгробной плите вырублена надпись: 
«Здесь похоронены славные защитники Царицына, 
погибшие в боях с белогвардейцами в 1919 году: Игнатов И., 
Каплунов В. Д., Владаркевич М. И., Николаев В. Н.». 
В братской могиле похоронено 311 воинов, умерших 
в госпиталях (1974). Лит.: Чемякин Е. А. Памятники родной земли. 

Царицын–Сталинград–Волгоград / Е. А. Чемякин. – Волгоград : Принт, 
2012. – С. 66–67. 

50 лет назад по приказу Министерства мелиорации и водного 
хозяйства СССР организован Волгоградский комплексный 
отдел ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский 
институт гидротехники и мелиорации им. А. Н. Костякова» 
(1974), в задачи которого входит составление прогнозов 
влияния орошения на природные условия Волгоградской 
области, совершенствование конструкций оросительных 
систем и гидротехнических сооружений и др. 

50 лет назад создан городской клуб туристов и альпинистов 
(1974). До 1992 года существовал как отдел самодеятельного 
туризма при областном комитете по туризму и экскурсиям. 
Сегодня Волгоградская городская общественная организация 
«Клуб туристов» занимается обучением основам туризма. 
В рамках организации действует Школа начальной 
туристической подготовки (НТП) по горному и водному 
туризму. 
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25 лет назад на выходе с площади Павших Борцов 
в Волгограде, в месте пересечения с улицей Мира, 
на мостовой появился знак нулевого километра автодорог 
Волгоградской области, иначе говоря, город получил 
официальное географическое обозначение своего центра. 
Знак выполнен из гранита, вмещённого непосредственно 
в асфальтовое покрытие тротуара, и представляет собой 
компасный указатель четырёх основных направлений дорог, 
а глобальнее, тех сторон света, направление которых 
они повторяют (1999). 

25 лет назад на базе Краснооктябрьского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов создан Волгоградский 
областной геронтологический центр (1999). 

25 лет назад в Волгограде установлено 100 универсальных 
картофонов греческой фирмы «Интраком» (1999). 

25 лет назад на Волгоградском отделении Приволжской 
железной дороги впервые на сети российских железных дорог 
была введена система «Экспресс-2», которая позволяет 
любому пользователю сети Интернет получить оперативную 
информацию о графике движения поездов, стоимости билета 
и т. д. (1999). 

25 лет со времени создания Волжского филиала 
Международного юридического института (1999). Лит.: 

Карьера юриста начинается здесь // Юринфо. – 2009. – 30 июля (№ 7). – 
С. 6 : фот.  

25 лет назад в структуре Администрации г. Михайловки 
Волгоградской области образован архивный отдел. 
Заведующим назначен Евгений Николаевич Поляков. 
Документы 34 фондов в количестве 8446 были размещены 
на 1-ом этаже здания администрации города (1999). 

25 лет назад по благословению Митрополита Волгоградского 
и Камышинского Германа в городе Волжский создан детский 
православный приют «Дом милосердия» имени святой 
преподобной мученицы великой княгини Елизаветы 
Фёдоровны (1999). С 2006 года приют находится 
под покровительством великой княгини Российского 
императорского дома Марии Владимировны Романовой. 

О. В. Назарова 
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1924 
Царицынское губернское аптечное 

управление  

(100 лет со времени создания) 

 

январь 

100 лет назад, в январе 1924 года при Царицынском губернском 
отделе здравоохранения (далее – губздрав) было создано Царицынское 
губернское аптечное управление.  

Это событие было значимой вехой 
в развитии местного управления 
в области здравоохранения в части 
лекарственного обеспечения населения. 
Царицынское губернское аптечное 
управление было создано «в целях 
сохранения аптечного дела в руках 
государства, содействия его упорядочению, 
расширению существующей сети аптек 

в губернском масштабе». Аптеки, входившие в состав аптекоуправления, 
действовали на хозрасчётных началах. Руководство аптекоуправления 
состояло из трёх человек: заведующего и двух его заместителей. 

В круг обязанностей губернского аптекоуправления входил отпуск 
медикаментов и прочего медицинского имущества за наличный расчёт 
и в кредит как по рецептам, так и в свободной продаже учреждениям 
и частным лицам по ценам в пределах установленных Наркомздравом 
такс. Для учреждений губздрава медикаменты и медицинское 
имущество полагалось отпускать по себестоимости. 

Аптекоуправление наделялось всеми правами юридического лица, 
могло приобретать, закладывать и отчуждать имущество, арендовать 
помещения, открывать счета в банке, заключать займы, как с частными 
лицами, так и с разными учреждениями, открывать новые хозрасчётные 
аптеки и торговать медикаментами, хозяйственными, косметическими, 
парфюмерными товарами с разрешения Губздрава. 

Разрешение на открытие аптек частными лицами, на аренду аптек 
Царицынского губернского отдела здравоохранения учреждениями 
или частными лицами санкционировалось губздравом по соглашению 
с аптечным управлением на основании существующих положений 
Наркомздрава. Вопросы приёма и увольнения на работу, оплаты труда 
аптекоуправление могло решать по согласованию с профсоюзом 
«Всемедикосантруд».  
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Аптекоуправлению полагалось иметь свой финансовый 
и канцелярский аппарат, печать с изображением своего наименования. 
Проводить ревизии в отношении аптрекоуправления могли 
общегосударственные органы власти и губздрав.  

Положение о губернском управлении при Царицынском 
губернском отделе здравоохранения регламентировало распределение 
прибыли управления по годовому балансу: 30% – должно направляться 
на увеличение оборотного капитала, по 35% – на дооборудование 
хозрасчётной сети и расширение хозрасчётной аптечной сети. 
Последние отчисления обращались в основной капитал.  

На основании этого положения, в соответствии с протоколом 
заседания Царицынского Губздравотдела от 8 апреля 1924 года № 12, 
аптечному управлению предписывалось немедленно приступить 
к объединению всех аптек губернии, находящихся на хозрасчёте, 
завершить этот процесс в течение 3-х месячного срока. Всем отделениям 
здравоохранения было предложено погасить все задолженности, 
имеющиеся у хозрасчётных аптек.  

Первым председателем Царицынского губернского 
аптекоуправления 15 марта 1924 года был утверждён Самуил 
Абрамович Дикерман, бывший председатель городского аптечного 
управления, а одним из его заместителей – Фейсенни. 

В аппарате губернского аптечного управления трудились 
М. Н. Верзин, В. Т. Гладилина, В. К. Гуляева, П. Т. Днепровский, 
К. Д. Никифорова и др. 

В 1924 году Царицынское губернское аптекоуправление 
находилось в центре города, в здании на пересечении Гоголевской 
и Московской улиц. В 1932 году оно располагалось в здании по улице 
Советской в бывшем доме купца-рыбника Пирогова. 

На 1927 год в ведении губаптуправления находилось 52 аптечных 
учреждения, в том числе в Сталинграде – 13 (Центральный оптовый 
склад, химико-фармацевтическая лаборатория, аналитическая 
лаборатория, 9 аптек и магазин «Санитария и гигиена»). 

Заготовка сырья и оптовой продукции производилась 
на договорных началах в основном с госпредприятиями 
и кооперативами, такими, как Госмедторгпром, Ленинградский 
медснабторг, Красный гигант, Резинотрест, Химуголь и т. д. (94%). 
На кустарные изделия и лекарственные средства приходилось 6%. 

Большое значение в этот период придавалось рационализации 
деятельности: упрощению счетоводства, сокращению и упрощению 
аптечного каталога, усовершенствованию аптечных/ассистентских 
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столов, введению готовых лекарственных средств, организации 
отдельных массовых видов работ (ампулизации, таблетизации), 
машинизации фармлаборатории и фасовочного отдела. В качестве 
опытной аптеки для проверки эффективности нововведений была 
выбрана одна из аптек. Высоко оценивалась работа по рационализации 
в фармлаборатории, где за счёт введения новой аппаратуры и новых 
машин увеличился выпуск продукции на 25% при увеличении общей 
прибыли. Не все новации выдержали поверку на эффективность, 
в частности, уплотнение рабочего дня, позволившего увеличить норму 
выработки рецептурных единиц с 45-и до 50–55-и и до 72-х в крупных 
аптеках, привело к снижению качества изготовляемых рецептов. 
Актуальной проблемой продолжал оставаться дефицит кадров. В конце 
1920-х годов она решалась своими силами за счёт открытия в апреле 
1927 года фармацевтических курсов и техникума. Из числа окончивших 
курсы на момент подготовки упоминаемого доклада 30 человек были 
поставлены на управление сельскими аптеками. Большая часть первого 
выпуска обучающихся в техникуме также планировалась для работы 
в губернии. В 1927 году была открыта аналитическая лаборатория, 
главным назначением которой был контроль за качеством 
лекарственных средств. 

В октябре 1927 года произошло 
слияние всех аптекоуправлений 
Нижне-Волжского края в единое 
управление. В 1929 году было 
учреждено Нижне-Волжское 
аптекоуправление в г. Саратове, 
а в октябре 1932 года оно было 
переведено в Сталинград. 
Это благотворно сказалось на 
доступности и стоимости 
лекарственных средств в сети городских и сельских аптек.  

Предвоенные годы стали периодом стабильного поступательного 
развития аптечного дела. В 1935 году в Сталинграде впервые была 
открыта аптека-фабрика. Она размещалась в здании гостиницы 
по улице Гоголя. Позже фабрика располагалась на аптечном складе 
и называлась галеновым производством. В 1937 году при 
Сталинградском медицинском институте была открыта кафедра 
фармакологии. Её основателем является профессор Н. Ф. Голяховский. 
Перед началом Великой Отечественной войны в Сталинграде 
и Сталинградской области действовало 157 аптек. 

С началом войны деятельность аптечных учреждений была 
подчинена интересам фронта. В первую очередь медикаментами 
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снабжались эвакогоспитали. Многие работники аптек были призваны 
на фронт, в том числе бессменный руководитель Сталинградского 
аптекоуправления – С. А. Дикерман. В период войны Сталинградское 
аптекоуправление возглавил М. Н. Верзин, заведовал отделом аптечной 
сети П. Т. Днепровский. 

Во время Сталинградской битвы уцелела только одна аптека № 9 
в Красноармейском районе. Аптечному хозяйству был нанесён 
огромный ущерб. По данным Сталинградского областного 
аптекоуправления за 1943 год, ущерб составил 7 млн 658 тыс. рублей, 
из них по Сталинграду – 4 млн 847 тыс. рублей. 

Восстановление аптечного дела было начато сразу по завершении 
Сталинградской битвы. Уже в марте 1943 года было открыто 8 аптек, а 
в первые послевоенные годы  20. Первоначально они располагались 
в полуподвальных помещениях и частных домах. 

В послевоенные годы аптекоуправление претерпело несколько 
преобразований. В 1946 году было образовано два аптекоуправления: 
городское и областное. С 1 января 1952 года они были объединены 
в одно областное аптекоуправление. С апреля 1952 года его 
управляющим была назначена М. И. Тарасова. 

С 1958 года аптеки, расположенные в районных центрах, были 
преобразованы в центральные районные аптеки (ЦРА) с возложением 
на них дополнительных функций по управлению аптек в районах. 

В 1964 году в Волгограде была введена в строй типовая 
фармацевтическая фабрика. Типовой склад был построен в 1983 году. 

С 1968 года начальником областного аптекоуправления стала 
работать Е. Н. Землянухина. 

В период перестройки произошли значительные изменения 
в аптечном деле. С октября 1988 года аптекоуправление было 
подчинено областному отделу здравоохранения и стало называться 
областным производственным объединением «Фармация». 

В 1992 году оно было реорганизовано в Волгоградское областное 
государственное унитарное предприятие «Волгофарм», которое 
считается правопреемником Царицынского губернского 
аптекоуправления.  

Источники:  
ГКУ ВО «Государственный архив Волгоградской области». Ф. Р1723. Оп. 1. Д. 

138. Л. 269, 270, 270об., 271 ; Ф. Р71. Оп. 1. Д. 402. Л. 8689 ; Ф. Инв. № 2070 ; Инв. 
№ 11259. 

Воробьёв А. Ф., Ежов Н. И. Развитие служб здравоохранения Царицына – 
Сталинграда – Волгограда и области. Волгоград : Упринформпечать, 1994. С. 259–
260. 

С. В. Воротилова 
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предприятия «Волгофарм» Главного аптечного управления Министерства здравоохранения 

РСФСР.  С. 349. 

Рябов С. И. Область Войска Донского. Усть-Медведицкий округ : (поселения и 

население) / С. И. Рябов.  Волгоград : ПринТерра-Дизайн, 2019.  725, [2] с. 
Об аптеках и аптечных магазинах В. А. Бранштейна, Ф. А. Гайдукова, А. И. 

Дзвонковского в окружной станице Усть-Медведицкой Области войска Донского.  С. 12, 
580. 

«Волгофарм»  моя судьба : [19922007].  Волгоград : Волгоград, [2007?]. – 112 
с. 

О становлении аптечного дела в Царицыне.  С. 6–14. 

           
Хайрулина Н. Как «химичили» в аптеках Царицына? / Н. Хайрулина // 

Вечерний Волгоград. – 2016. – 15 сент. (№ 184). – С. 19 : фот. 
О начале аптечного дела в Царицыне и четырёх врачебных округах Царицынского 

уезда (Ольховский, Балыклейский, Дубовский, Пригородный), о преобразованиях после 

1917 года  создании аптечного комиссариата для управления всеми 
национализированными аптеками при городском исполкоме Совета депутатов. 

Тимошенко М. А. От уездной аптеки к «Волгофарму» / М. А. Тимошенко, Н. 

К. Божко // Здоровье и экология. – 2012.  № 10. – C. 6–8 : фот. 
Об истории аптечного дела в Царицыне и его национализации в феврале 1918 года 

представителями союза служащих аптек. Об учреждении и работе аптечного комиссариата, 
его преобразовании в 1922 году в Царицынское аптечное управление (возглавил Самуил 
Абрамович Дикерман), затем в Царицынское губернское аптечное управление. О создании 
в аптечном хозяйстве губернии контрольно-аналитической лаборатории, галеновой 
фабрики, аптечного склада, фармацевтической школы для подготовки работников, 
систематизации учёта и складирования лекарственных средств. 

Сурагина О. К истории с уважением и любовью / О. Сурагина // Вечерний 

Волгоград.  2012.  29 июня (№ 48).  C. 4 : фот. 
Об уникальном музее ГУП «Волгофарм», где представлены предметы, 

рассказывающие о  становлении аптечного дела в ЦарицынеСталинградеВолгограде. 

           
Тимошенко М. А. Становление и развитие аптечного дела в регионе в XIXXX 

вв. / М. А. Тимошенко. – Текст : электронный // Вопросы краеведения : материалы 
научно-практических конференций, проведённых в 2013–2016 годах : в 2 т. / под 

общ. ред. Н. А. Болотова, М. Б. Кусмарцева.  Волгоград, 2016.  Т. 2.  С. 634–640. – 
URL : 
https://vokm134.ru/images/2019/06/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D
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0%B8%D0%BA%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%A7%D1%82%D0%B5
%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2013-16.pdf (дата обращения: 05.07.2023). 

В Царицыне в 1924 года организовано губернское аптечное управление с 

объединением всех уездных аптек.  С. 637. 

Местный бюджет Царицынской губернии на 192324 бюджетный год 
[Электронный ресурс] : из фондов Волгогр. обл. универсал. науч. б-ки им. М. 
Горького / Царицынский Губернский Исполнительный Комитет Советов Р., Кр., Кр. 

и Каз. Депутатов, Губернский финансовый отдел. – Электрон. данные.  Волгоград : 

ВОУНБ им. М. Горького, 2011. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).  (Коллекция 
«Царицынская книга»).  

В т. ч. о результатах работы предприятий Губернского аптечного Управления 
(относились к числу торговых предприятий местного значения) из баланса Управления на 

1-ое октября 1923 года (актив, пассив в червон. рублях).  С. 29. 

Минх А. Н. Историко-географический словарь Саратовской губернии : в 2 т. 
[Электронный ресурс] : из фондов Волгогр. обл. универсал. науч. б-ки им. М. 

Горького / А. Н. Минх.  Электрон. данные.  Волгоград : ВОУНБ им. М. Горького, 

2007.  (Коллекция «Царицынская книга»). 
Первое упоминание о строительстве аптеки в Царицыне: в 1807 году при раскладах 

сборов дворянства Саратовской губернии был внесён единовременный расход на 
постройку в Царицыне «делового дома для больных, сарая, лекарских покоев с аптекою… – 
10727 руб.». 

Фотоиллюстрации 

Дом аптекоуправления по ул. Советской. До революции дом купца 
рыбника Пирогова, в дни революции в 1924-1925 гг. был ревтрибунал, 
г. Сталинград, 1932 г. – Изображение // Фотокаталог ГАВО. Инв. № 2070. 

Живая газета «Фильтр» при Сталинградском окружном 
аптекоуправлении, г. Сталинград, 20.04.1929 г. – Изображение // Фотокаталог 
ГАВО. Инв. № 11259. 

Т. М. Короткова 
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1924 
Агашина Маргарита Константиновна 

(100 лет со дня рождения) 
29 

февраль 

Маргарита Константиновна Агашина родилась 
в деревне Бор Ярославской области. Её отец был врачом, 
а мать – сельским педагогом. О своей жизни М. Агашина 
говорила: «Я родилась 29 февраля 1924 года в Ярославле. 
Родителей отца не знала совсем. А маминых – помню. 
Был дед Иван Михайлович Большаков, по прозвищу Ванька-
Мороз. Работал каким-то курьером, потом дворником. 
После службы в армии – кондуктором на железной дороге. 
У нас, на левом берегу Волги, не было высоких городских 
зданий. Деревянные домики с палисадниками, со скамеечками у ворот, дворы, 
заросшие густой муравой, – раздолье ребятишкам. Отец мой тогда ещё 
учился в медицинском институте в Ленинграде. Мама работала, каждое утро 
уезжала за Волгу на маленьком пароходике “Пчёлка”… Утро в моём детстве 
не пело петухом, не звенело будильником. Оно ворковало бабушкиным голосом: 
“Вставай, Ретушка, вставай, матушка! Будет спать-то!”». 

В начале 1930-х годов семья Агашиных перебралась в Ивановскую 
область в город Тейково. Там Маргарита и окончила школу в 1942 году. 
Увлечение с детства стихами Н. Некрасова оказало 
сильное влияние на творчество будущей поэтессы. 
Но её романтическое детство быстро сменяется суровым 
реализмом и сразу повзрослевшей юностью. 

Некая Е. Максимова из города Тейково Ивановской 
области как-то прислала в редакцию «Волгоградской 
правды» письмо, в котором написала: «В 1941 г. 
я работала здесь в госпитале операционной сестрой. 
К нам часто приходила девочка с белыми косичками. Раненые 
очень любили её, называли “сестрёнкой”. Она писала за них письма, кормила, 
помогала при перевязках и читала свои стихи. Звали девочку Рита 
Агашина…». 

По принципу красивого названия, как потом вспоминала 
Агашина, она поступила в Московский институт цветных металлов 
и золота. Но потом, не окончив второго курса, Маргарита перешла 
в Литературный институт им. А. М. Горького. В 1950 году она окончила 
обучение, написав дипломную работу – поэму «Моё слово», которая 
получила отличную оценку и в 1951 году была напечатана в журнале 
«Октябрь». 
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Советская поэтесса, сокурсница и подруга Маргариты Агашиной 
Инна Гофф вспоминала: «Мы сразу и надолго объединились, сидели рядом 
на лекциях, неразлучны были на переменах и потом в общежитии. Как и я, 
небольшого роста, но русоволосая, косы уложены на затылке накрест, упрямый 
выпуклый лоб. Глухое чёрное платье, тонкая талия. Что-то от прежних 
курсисток… В общежитии у нас всё было общим – и еда, и даже одежда… 
Гордость, упрямство, застенчивость, – всё это, вместе взятое, образовало её 
характер, довольно сложный для дружбы и даже простого общения. 
Нас подружила песня. Мы обе любили петь. Мы обе были исполнены 
восторженного патриотизма, сохранившегося в нас со времени пионерского 
детства. Песня спасала нас в том голодном, неурожайном сорок шестом году. 
Песня была для нас хлеб, тепло, сама жизнь… У нас уже было общее имя – 
Гофриты». 

М. Агашина также с теплотой вспоминала студенческое время 
и их дружбу: «Я уже ушла из общежития. Но приходила к девчатам и спала с 
Инкой валетом. Она, счастливая, возвращалась ночью и не давала мне спать». 

После окончания института М. Агашина переехала в Сталинград. 
О своих первых впечатлениях о городе она рассказывала: «Двадцать 
восьмое мая 1951 года. Дикая жара. У меня семимесячная дочка. Чемодан 
пелёнок, цинковая ванна, деревянный конь на качалке – думали, что родится 
сын. Встречала меня “Сталинградская правда”. Уже первого июня появился 
отрывок из поэмы “Моё слово”». 

Маргарита Константиновна 
была частым гостем в различных 
организациях и коллективах. 
На творческих вечерах и встречах 
читала свои стихи как молодому 
поколению, так и взрослым. 
М. Агашину постоянно приглашали 
для интервью в различные газеты.   

М. Агашина автор 37 сборников, 
стихов, опубликованных в издательствах Москвы и Волгограда. 
Нет большей награды поэту, чем созданная им песня, которую запел 
народ. Многие произведения М. Агашиной, положенные на музыку, 
получили всемирную известность и признание. Среди них такие, как: 
«Растёт в Волгограде берёзка», «Солдату Сталинграда», «Подари мне 
платок», «А где мне взять такую песню?..», «Что было, то было». 

«Если трудно – песню позови! Песня слов и выдумок сильней!» – 
говорила Маргарита Константиновна. Во всех своих стихах-песнях 
поэтесса выражала русскую душу, ведь они рассказывали о любви 

https://pitzmann.ru/agashina.htm#rastet
https://pitzmann.ru/agashina.htm#soldatu
https://pitzmann.ru/agashina.htm#podari
https://pitzmann.ru/agashina.htm#podari
https://pitzmann.ru/agashina.htm#a-gde
https://pitzmann.ru/agashina.htm#chto-bylo
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к Родине, о жизни и судьбе простого человека, о любви и разлуке, 
о становлении личности. Поэмы М. Агашиной – это лирический 
монолог, в котором говорит мать, женщина и поэт. Стихи М. Агашиной 
заставляют с первых же строк заинтересоваться личностью героев. 
Она пишет просто и серьёзно. Пожалуй, главным источником 
и творческим ориентиром для Маргариты Константиновны была связь 
песенной лирики с духовно-нравственным опытом её сверстников, 
познавших войну и добывших победу. 

«Первые, серьёзные по чувству стихи написала я, когда отец вернулся 
с Финской войны. Стихи были об этом», – писала поэтесса. 

«Когда штурвал сожмёт рука пилота, 
окутав поле дымкой голубой, 
вас унесут стальные самолёты 
в далёкий путь, в суровый трудный бой…» 

Многие стихотворения М. Агашиной являются 
автобиографичными: 

«Не потому, что я за всё в ответе, 
Не оттого, что я во всём права, 
Но всё, что ни случается на свете, 
На свой аршин я меряю сперва. 
И я – не испугаюсь и не спрячусь. 
И я – не из героев, а не трус. 
И я с неправды досыта наплачусь, 
Но всё равно до правды доберусь». 

Настоящая известность к Маргарите Агашиной 
пришла после исполнения Людмилой Зыкиной песни 
«Растёт в Волгограде берёзка», написанной на её стихи 
в соавторстве с волгоградским композитором Григорием 
Фёдоровичем Пономаренко. 

О Волгограде она говорила и писала много: 
«С 1951 года я живу в Волгограде. Его судьба, его люди, 
его матери и вдовы, его стройки, дороги, его необъятные, 
нелёгкие поля – всё это учило и учит меня жить, быть там, 

где все, горевать и радоваться вместе со всеми, не жалеть себя, оставаться 
самой собой. Благодарю судьбу за все годы, прожитые в этом городе, дорогом и 
любимом. За все выпавшие мне встречи. За все добрые слова, сказанные мне 
моими земляками. …Если бы я жила в другом городе, я писала бы совсем другие 
стихи. А может быть, и совсем не писала», – так заканчиваются её строки 
о себе. 

https://pitzmann.ru/agashina.htm#rastet
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Именно Волгоград, ставший ей родным, сильно повлиял 
на её творчество: 

«Ты мне – награда и заданье, 
И партбилет, 
И зов “В ружьё”. 
Моё последнее свиданье, 
Мой хлеб и Болдино моё». 

Много стихов Маргарита Константиновна посвящала русскому 
солдату: 

«Добро и зло кипят, не остывая. 
Со смертью жизнь сражается века. 
И к мине прикасается живая,  
От ненависти нежная рука». 

Сталинградские стихи М. Агашиной – о Мамаевом кургане, 
о мальчишках Сталинграда, о памятном феврале никогда не были 
простыми, они раскрывали настоящий патриотизм души. 

М. Агашина стала в поэзии представителем всех русских женщин, 
раскрыв с предельной откровенностью всю глубину женской души: 

«Кого заботы молодили! 
Кого от боли упасли! 
Вон, сколько ноги исходили, 
И сколько руки донесли. 
Вон сколько плакала и пела, 
И провожала, и ждала! 
И ведь не старая была. 
Да, видно, сердце не стерпело, 
И мать сдала, 
И мать слегла…» 

С большой любовью М. Агашина писала о детях. Например, 
в стихотворении «Юрка» рассказано о трудной судьбе мальчика, 
отец которого погиб на фронте: 

«Телогрейка, стёганые бурки, 
Хлеб не вволю, сахар не всегда – 
Это всё, что было детством Юрки 
В трудные военные года». 

М. К. Агашина много раз избиралась делегатом писательских 
съездов, ездила по стране и за рубеж с популяризацией русской песни 
и стихов. За заслуги в литературной и общественной деятельности 
Маргарита Константиновна была награждена орденом Трудового 
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Красного Знамени, орденом «Знак Почёта», медалью «За трудовую 
доблесть». Носила звание Почётного гражданина города-героя 
Волгограда. Являлась также Первым лауреатом Всероссийской 
литературной премии «Сталинград», учреждённой Союзом писателей 
России, Волгоградской областной администрацией и Волгоградской 
писательской организацией (1996). 

Маргарита Константиновна Агашина скончалась в 1999 году 
в возрасте 75 лет. Похоронена на Центральном (Димитриевском) 
кладбище Волгограда. 

В Государственном архиве Волгоградской области имеется 
на хранении личный фонд поэтессы, в котором отложились её 
фотографии, различные записи, воспоминания о ней, газетные статьи 
и прочие документы. 

По ходатайству Волгоградской областной организации Союза 
писателей России комитетом Волгоградского городского Совета 
народных депутатов и администрации Волгограда от 10.05.2001 было 
решено увековечить память поэтессы. В честь Маргариты Агашиной 
была названа улица в посёлке Горная Поляна Советского района 
и установлена мемориальная доска. В Центральном районе Волгограда 
на жилом доме по адресу: Аллея Героев, дом 3, где жила Маргарита 
Константиновна, на белых мраморных плитах помещён 
её барельефный портрет и надпись: «В этом доме жила Маргарита 
Агашина, известный русский поэт, 1924–1999 гг.». 

В Волгограде была установлена и скульптура в честь поэтессы. 
Так, в скверике на пересечении проспекта Ленина с улицей Ленина 
напротив краеведческого музея был установлен памятник Маргарите 
Агашиной. Сквер также носит имя поэтессы. Автором памятника стал 
волгоградский скульптор, народный художник России Виктор Фетисов, 
работавший над образом Агашиной три года. Торжественное открытие 
памятника состоялось 11 сентября 2004 года. 

Источники: 
ГКУ ВО «Государственный архив Волгоградской области». Ф. Р-6534. Оп. 23. Д. 

55. Л. 7, 10 ; Д. 109. Л. 40, 45, 57, 60, 85, 121 ; Ф. Р-4350. Оп. 1. Д. 332. Л. 374–383. 

Вечерний Волгоград : областная общественно-политическая газета. 2004. 14 
сент. (№ 103). С. 11. 

И. И. Пойлова 
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1899 
Царицынское городское вольное   

пожарное общество 

(125 лет со времени создания) 

7(20) 

апрель 

Царицын XIX века был городом преимущественно 
деревянным, а потому пожароопасным. Хотя в городе 
активно велось кирпичное строительство, окраины 
были почти сплошь деревянными. Бедные районы 
застраивались очень скучено и бессистемно. 
До 1893 года в городе не было водопровода. 
Вдоль Волги располагались нефтяные и лесные склады, 
которые существенно увеличивали угрозу возгорания. 
Сильная жара тоже становилась фактором риска. 

Всё перечисленное приводило к тому, что Царицын неоднократно 
горел. Например, в 1863 году в Царицыне было зафиксировано 
5 пожаров, при этом сгорело домов крестьянских всех наименований 
и вообще частным лицам принадлежащие, а также фабрик, заводов 
и мельниц 65, на сумму 130000 рублей. За 1870 год в Царицыне 
случилось 6 пожаров, сгорело 12 домов, убыток составил 5060 рублей. 
В этом году произошло 30 пожаров, сгорел 61 двор на сумму 
26423 рублей. 

Несмотря на частые пожары и связанные с ними убытки, развитие 
пожарного дела в Царицыне шло медленно и с большим трудом. 
Первоначально пожарной команды не было, нанимали кучеров, 
подвозивших пожарный инвентарь к месту пожара. В 1864 году в городе 
насчитывалось 7 рабочих, ответственных за тушение пожаров, 
и некоторое количество инвентаря. Для пожарных было построено 
небольшое деревянное здание с невысокой каланчой 
на Александровской площади. Естественно, в динамично 
развивающемся Царицыне пожарные не всегда успевали добраться 
к месту пожара. В 1891 году было создано две пожарные команды, 
одна из них – в Зацарицынской части. 

Труд пожарных был весьма непрост. Необходимость повышения 
пожарной безопасности начала осознаваться в России в конце XIX века. 
На Всероссийской пожарной выставке, проходившей в Санкт-
Петербурге в 1892 году, была сформулирована идея создания 
добровольной пожарной охраны. Центральным институтом, бравшим 
на себя усилия по привлечению общества к профилактике и тушению 
пожаров, стало Российское пожарное общество. Его устав был принят 
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15 июня 1892 года. Этот день считается отправной точкой в истории 
добровольной пожарной охраны в России. 

В задачи Российского пожарного общества, которое с 1898 года 
стало именоваться Императорским, входило «изыскание, развитие мер 
предупреждения и пресечения пожарных бедствий», помощь пожарным 
и лицам, пострадавшим от пожаров, улучшение противопожарного 
водоснабжения, издание пожарно-технической литературы, проведение 
съездов, выставок, конгрессов. 

Подобные общества возникали и в регионах, в том числе 
в Царицыне. 

Царицынское городское вольное пожарное общество было 
основано 7 (20) апреля 1899 года в соответствии с Уставом, 
утверждённым Саратовским губернатором. Во главе общества встали 
Чернов и Иловлев. В район деятельности общества, кроме города 
Царицына, включались и его окрестности на расстоянии 5 вёрст 
от города. 

Свою работу Городское вольное пожарное общество начало 
с конца мая 1899 года. Оно обратилось к горожанам с призывом 
вступить в действительные члены со взносом ежегодно 10 рублей 
и в члены-охотники без всякого взноса, но с обязанностью оказывать 
физическую помощь при тушении пожара. Вступившим в общество 
выдавались утверждённые значки. 

Первоначально средства, поступавшие в распоряжение Пожарного 
общества, составлялись лишь из членских взносов. Число членов было 
сравнительно незначительным. По-видимому, большинство царицан 
были не осведомлены о миссии Городского вольного пожарного 
общества и слабо себе представляли, зачем оно нужно. 

Пожарное общество остро нуждалось в материальной поддержке. 
Оно обратилось в Царицынскую Уездную Земскую управу с просьбой 
выдать пособие в поощрение вновь открывшегося Общества. Управой 
было ассигновано 100 рублей. 

Царицынское городское вольное 
пожарное общество размещалось в здании 
депо за полотном Юго-Восточной железной 
дороги. Из членов Общества была 
сформирована дружина 20 человек, которая 
принимала участие в тушении пожаров. 
Своего обмундирования и инвентаря 
дружина не имела и пользовалась 
спецодеждой и инвентарём пожарных 
команд, привозимыми на пожар в обозе.   

С 1900 по 1905 год Городское вольное 
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пожарное общество возглавлял царицынский полицмейстер Николай 
Викторович Потоцкий. Выпускник Елизаветградского юнкерского 
кавалерийского училища. Служил в кавалерии, конной полиции, в 
таможенном ведомстве. Прибыл в Царицын в 1895 году. Помимо 
должности начальника городской полиции, Н. В. Потоцкий исполнял 
функции председателя Уездного распорядительного комитета, был 
членом Уездного комитета общественного здравия, цензором местных 
печатных изданий. 

Членами правления Общества были купец 
В. А. Репников и аптекарь Э. К. Кольман. 
Начальником пожарной команды значился тот же 
Н. В. Потоцкий. Его помощником состоял 
Л. П. Сердобов. 

В 1906 году образовывается Общество 
страхования от огня, которое преследует чисто 
коммерческие цели и привлекает к себе внимание 
со стороны купечества и городских властей. 
Царицынское городское вольное пожарное общество 
не находит поддержки со стороны властей, и в 1907 году постепенно 
начинает распадаться. В адрес-календаре за 1911 год никаких данных 
о существовании данного общества не встречается. 

Таким образом, Царицынское вольное пожарное общество 
не получило дальнейшего развития, просуществовав всего несколько 
лет. По всей видимости, общество не смогло найти средств, сил 
и поддержки среди общественности Царицына и городских властей 
для осуществления своей деятельности. 

Тем не менее, преемником Царицынского вольного пожарного 
общества является Волгоградское отделение Всероссийского 
добровольного пожарного общества. В настоящее время 
это крупнейшая некоммерческая организация, которая выполняет 
задачи социальной и общественной значимости, привлекая население 
к предупреждению и тушению пожаров. 

Источники:  
Весь Царицын на 1902 год. Адрес-календарь. Торгово-промышленная и 
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1924 
Кашменская Ольга Вадимовна 

(100 лет со дня рождения) 
24 

сентябрь 

24 сентября 2024 года исполняется 100 лет со дня 
рождения Ольги Вадимовны Кашменской, советского 
и российского учёного-геолога, специалиста в области 
геоморфологии, кандидата геолого-минералогических 
наук (1958), доктора географических наук (1982), 
лауреата Государственной премии СССР в области 
науки и техники (1978). 

С Ольгой Вадимовной я «знаком» уже более 
25 лет, с тех пор, как мне в руки попался трёхтомник 
библиографического справочника «Отечественные географы : (1917–
1992)» А. В. Краснопольского из г. Майкопа (Республика Адыгея), 
со временем ставшего докторской диссертацией «Научный потенциал 
отечественной географии: формирование, размещение, школы» (1997). 
Спустя некоторое время я нашёл О. В. Кашменскую в г. Новосибирске, 
даже домашний адрес и телефон. Как я это всё нашёл без Интернета 
уже, честно говоря, не помню. Один раз даже позвонил, а потом как-то 
она исчезла из поля моего зрения. И вот 100-летний юбилей. Тут уже 
Интернет в помощь. Я уже знал, куда и кому писать. По месту 
последней работы Ольги Вадимовны – в Институт геологии 
и минералогии им. В. С. Соболева Сибирского отделения Российской 
академии наук. Ответ не заставил долго ждать: «Здравствуйте, 
уважаемый Сергей Николаевич! По Вашему вопросу мы попытались собрать 
данные об Ольге Вадимовне Кашменской. К сожалению, ничем сильно 
порадовать не могу, информации крайне мало. Все сотрудники, кто близко 
работал с Ольгой Вадимовной, либо уже ушли из жизни, либо на пенсии 
и не поддерживают контактов (в 90-х годах лаборатория геоморфологии 
и неотектоники распалась). Я даже не сумел выяснить, на каком кладбище 
она похоронена. Единственное, что могу предоставить – выкопировку 
из книги об истории нашего института, где описана деятельность 
лаборатории и есть ссылки на исследования и научные труды Ольги 
Вадимовны. Файл прикрепляю. С уважением, директор ИГМ СО РАН чл.-корр. 
РАН Н. Н. Крук».  

Потом было второе письмо: «Уважаемый Сергей Николаевич, добрый 
день! Всё же, как выяснилось, есть у нас сотрудник, который в юности 
работал вместе с Ольгой Вадимовной. Это доктор наук Игорь Станиславович 
Новиков. Он готов с Вами повзаимодействовать и найти всю доступную 
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информацию». Игорь Станиславович ответил мне на следующий день: 
«Добрый день, Сергей Николаевич. Я знаю О. В. Кашменскую с 1985 г., 
когда пришёл работать в лабораторию Геоморфологии и неотектоники ИГиГ 
АН СССР. Человек она с биографией незаурядной... Постараюсь собрать 
необходимую информацию. С уважением, Новиков И. С. доктор геолого-
минералогических наук, ведущий научный сотрудник ИГМ СО РАН, 
председатель Новосибирского регионального отделения ВОО РГО». Результат 
не замедлил ждать: «Добрый день, Сергей Николаевич. Занимаюсь 
материалами по О. В. Кашменской. В Новосибирске проживает её сын 
Кашменский Никита Антонович 1952 г. р. Я с ним связался, сообщил о Ваших 
изысканиях. Он готов предоставить необходимую информацию. 
Ваши контакты я передал. Со своей стороны сделаю копию материалов 
из отдела кадров. С уважением. Новиков Игорь Станиславович». Так я вышел 
на сына и внучку Марию Ким-Кашменскую. 

Ольга родилась в г. Царицыне в семье военного врача-хирурга 
Вадима Фёдоровича и учителя Марии Ивановны Кашменских. 
Ко времени её рождения в семье уже был сын. Как бы пафосно это 
не звучало, но в то время в атмосфере всеобщего энтузиазма активно 
формировалось самосознание граждан государства новой формации – 
Союза Советских Социалистических Республик. Велись грандиозные 
стройки, звучали прекрасные маршевые песни. А молодые родители 
учились, работали, в школе успешно занимались их дети. 

Чтобы продолжить дальнейшую биографию Ольги 
Вадимовны, немного истории. Её дед – Фёдор Гаврилович 
Кашменский (1857 – не ранее 1932) родился в Области 
Войска Донского в семье священника. Он окончил Донскую 
духовную семинарию в г. Новочеркасске, а затем историко-
филологический факультет Харьковского университета. 
Преподавал русский язык и словесность в Мариинской 
прогимназии г. Царицына Саратовской губернии, а затем 
географию в Мариинском Донском институте 
благородных девиц г. Новочеркасска (1882), одновременно 

был инспектором народных училищ 1-го и 2-го Донских и Сальского 
округов Области Войска Донского (1884), коллежским советником (1886), 
членом Донского епархиального училищного совета и Аксайско-
Богородичного братства (1889), директором Курской учительской 
семинарии, статским советником (1895), преподавателем русского языка 
и словесности в Урюпинском реальном училище станицы Урюпинской 
Хопёрского округа Области Войска Донского (1906), членом Комитета 
общества для пособия бедным учащимся Хопёрского округа (1913) 
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и Кружка ревнителей веры и благочестия при храме Рождества 
Христова в станице Урюпинской (1916), председателем приходского 
совета и съездов духовенства и мирян Урюпинского благочиния 
и Хопёрского округа, участником епархиального съезда духовенства 
и мирян (1917). За свою веру и службу был награждён орденами 
св. Станислава III и II степени, св. Анны III и II степени (1900). 

Отец – Вадим Фёдорович (1892–1961), насколько понятно 
из записей его сестры, служил по призыву в белой армии военным 
хирургом, был взят в плен, отправлен домой и потом принят хирургом 
уже в Красную армию. Потом он работал военным хирургом 
в госпитале до 1919 года в станице Урюпинской, где была вся его семья, 
включая сестёр и братьев. В этот год умерли его два брата и сын, и они 
всей семьёй переехали из Урюпинской (включая родителей). 
Видимо, тогда он ушёл с военной службы. Гражданская служба 
В. Ф. Кашменского начинается с записи в трудовой книжке 
от 16 декабря 1922 года, по которой он был заведующим амбулаторией 
на заводе «Баррикады» в г. Сталинграде, что также подтверждается 
рукописной запиской для личного дела. С 17 мая 1925 года он уже 
заведует Ленинской уездной больницей Сталинградского округа, 
а потом занимает должность главврача и хирурга Бурлукской районной 
больницы и поликлиники Купянского округа Харьковской области 
УССР. Через полгода в ноябре его переводят на должность главврача 
Яковлевской (село в 1938 году было переименовано в г. Приволжск) 
больницы Середского уезда Ивановской области, где он и встретил 
Великую Отечественную войну. А с августа 1941 года В. Ф. Кашменский 
ведущий хирург эвакогоспиталя № 3092. Умер Вадим Фёдорович 
в 1961 году по дороге к фронтовому другу в поезде… 

А Ольга Вадимовна также встретила войну в г. Приволжске. 
Военный врач-хирург Вадим Кашменский и его сын шагнули в неё 
в первый же день. Десятиклассница Оля не осталась в стороне – 
окончила 7-месячные курсы медсестёр и добровольно ушла на защиту 
г. Ленинграда. Март–июль 1943 года – она медсестра, санинструктор 
367-го отдельного пушечно-артиллерийского полка 59-й армии 
Волховского фронта, а с июля 1943 по сентябрь 1944 года – медсестра 
745-го хирургического подвижного полевого госпиталя, 44-го 
отдельного медсанбата (которым руководил её отец, главный хирург), 
224-й стрелковой дивизии Ленинградского, Прибалтийского фронтов... 
В июле 1945 года Ольга демобилизована из армии в звании сержанта 
медицинской службы. 

Началась мирная жизнь. В 1945–1950 г. – учёба на геологическом 
факультете в Ленинградском государственном университете 
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и получение диплома географа-геоморфолога. В 1950–1956 гг. была 
направлена на работу начальником геологоразведочной партии 
Берелёхского геологоразведочного Управления «Дальстрой». Собрав 
большой материал по геологии четвертичных отложений 
и геоморфологии верхней части бассейна р. Колымы, Ольга в 1956–
1958 гг. учится в аспирантуре ВСЕГЕИ (г. Ленинград) и в 1958 году 
успешно защитила кандидатскую диссертацию на соискание учёной 
степени кандидата геолого-минералогических наук по теме 
«Геоморфология бассейна реки Берелёх и проблемы его россыпной 
золотоносности». 

По окончании аспирантуры Ольга Кашменская 
поступила на работу в Институт геологии и геофизики 
Сибирского отделения АН СССР и на протяжении 
10 лет успешно работала по изучению истории 
развития рельефа Северо-Востока СССР и Алтае-
Саянской горной области. Затем переключилась 
на исследования в области изучения поверхностей 
выравнивания и морфоструктурного анализа горных 
стран.   

Меня всегда интересовал вопрос: почему герои 
моих очерков занимаются тем, чем занимаются? Что их сподвигло 
на этот путь? Отвечает внучка Мария Ким-Кашменская: «Тут тоже 
ответа у меня нет. Её брат Сергей, погибший во время Великой 
Отечественной войны, учился в горном институте. Они были очень близки. 
Могло и это сыграть свою роль, но это скорее “притягивание за уши”. Думаю, 
как и все выбирают профессию – что ближе и интереснее. Например, я биолог, 
у меня нет в окружении биологов, но мне это было интересно изначально». 
На второй вопрос: «Почему на работу она поехала (или послали) 
в Новосибирск?» Мария так ответила: «У бабушки был диплом с отличием. 
По распределению была работа на Колыме. Но после защиты появились новые 
возможности. Новый Академгородок давал широкие возможности 
для развития мысли, это обсуждалось на уровне их группы, видимо, и с 
научным руководителем или с кем-то, кого бабушка уважала. Тогда поехала из 
Ленинграда целая плеяда молодых учёных – Кашменская, Стрелков, Троицкий, 
супруги Волковы (инициалы можно посмотреть в книге ИГИГ, которую я вам 
высылала). Там же в выписках можно посмотреть – кажется, там указывалось 
имя руководителя направления работы, по которому бабушка приехала 
в Новосибирск». 

С 1958 года Ольга Вадимовна Кашменская – младший, затем 
старший научный сотрудник, ведущий геоморфолог Института 
геологии и геофизики СО АН СССР. В 1978 году за активное участие 
в создании коллективной монографии серии «История развития 
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рельефа Сибири и Дальнего Востока» (в 15-ти томах) 
ей присуждена Государственная премия СССР. 
В 1982 году защитила докторскую диссертацию «Теория 
систем и геоморфология». Опубликовала более 
80 научных работ. Она – редактор множества 
монографий, тематических сборников. Много лет была 
заместителем председателя специализированного учёного 
совета.  

В 2002 году в возрасте 78 лет Ольга Вадимовна ушла 
на пенсию, но продолжала плодотворно работать, читать, 
ведь книги – одно из её «досуговых» увлечений. Именно поэтому много 
лет она охотно комплектовала библиотеку для детского дома 
подшефного институту. 

Ольга Вадимовна Кашменская умерла 8 января 2015 года на 91-м 
году жизни. Похоронена на Южном кладбище г. Новосибирска вместе 
со своими друзьями Хворостовой Зоей Михайловной и Флинк Виктором 
Викторовичем (это было их совместное решение ещё при жизни), 
с которыми когда-то она приехала в Новосибирск, а до этого много лет 
вместе работали на золотодобыче на р. Колыма. Например, она знала 
лично всех, с кого были списаны персонажи в книге Олега Куваева 
«Территория», и в целом говорила, что есть только две честные книги 
о геологах – «Территория» и «Академия Князева» Евгения Городецкого. 

Награды: Орден Отечественной войны II степени (1985), медали 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.» и «Ветеран труда». 

Мой бывший коллега на кафедре географии и геоэкологии ВГСПУ 
кандидат географических наук, доцент В. А. Прохоров так отозвался 
о монографии О. В. Кашменской «Теория систем и геоморфология»: 
«Кашменская написала одну из первых научных книг по применению 
системного анализа в геоморфологии». 

P. S. Толчком к активизации поисков информации 
о О. В. Кашменской стала презентация книги «Воспитание сердца 
человеческого: жизнь, педагогические труды, речи», состоявшаяся 
23 марта 2023 года в Волгоградском областном краеведческом музее, 
а затем в Волгоградском государственном социально-педагогическом 
университете. Издание содержит сохранившиеся педагогические труды 
и речи на заседаниях Всероссийского Поместного Собора выдающегося 
педагога конца XIX – начала XX вв. Фёдора Гавриловича Кашменского, 
который является дедом Ольги Вадимовны, и подготовлено двумя 
священнослужителями: протоиереем Константином Зелинским 
и иереем Евгением Агеевым. 

С. Н. Моников 
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1899 
Ликёроводочный завод «Волгоградский» 

(125 лет со времени строительства) 

 

 

8 сентября 1899 года в 3-й части 
города Царицына на улице Донской 
была произведена торжественная 
закладка и освящение места 
под постройку склада винной 
монополии. Освящали священники 
Скорбященского храма отец 
Благовидов и отец Остроумов 
с дьяконом и певчими 
Преображенского храма. В 

восточном углу будущего основного здания была заложена памятная 
металлическая доска. Главное здание склада было спроектировано 
двухэтажным с обширным подвальным помещением и мансардой для 
хранения стеклянной посуды. Кроме этого, планировалось построить 
также цистерны, жилые помещения для служащих при складе, 
контрольную бондарную, мастерскую и 2 сторожки. Винный склад 
должен был обслуживать территорию города Царицына и его уезда. 
Кроме северных волостей, а также весь Черноярский, почти весь 
Царёвский и большую часть Енотаевского уездов Астраханской 
губернии. Производительность Царицынского винного склада была 
рассчитана на 300 тыс. вёдер вина 
в год. 

Строительные работы были 
завершены за два года. 27 июля 
1901 года после торжественного 
освящения и молебна казённый 
винный склад был пущен 
в работу. Первым заведующим 
стал Ф. И. Недорезов. На складе 

https://www.geokniga.org/sites/geokniga/imagecache/book_cover/files/bookcovers/geomorfologicheskiy-analiz-pri-poiskah-rossypey-na-primere-elginskogo-zolot.jpg
https://www.geokniga.org/sites/geokniga/imagecache/book_cover/files/bookcovers/geomorfologicheskiy-analiz-pri-poiskah-rossypey-na-primere-elginskogo-zolot.jpg
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работало около 500 человек, все они трудились под надзором дежурного 
акцизного чиновника. Рабочий день продолжался с 7 до 12 часов и с 14 
до 19 часов.  

Из цистерн спирт шёл по трубе в медники, оттуда спускался 
в сортировочный чан, где водой доводился до необходимого градуса. 
Далее спирт насосом перекачивался на верхний этаж в два напорных 
чана по 585 вёдер. После этого спирт направлялся в батарею и десять 
фильтров, проходя первую очистку через берёзовый уголь. Далее спирт 
попадал в очистительный аппарат-песочник и окончательно очищался 
через гравий. Из песочника спирт поступал в четыре сборных чана 
и доводился до требуемой крепости. После этой фильтрации вино 
переливалось по семи разливочным чанам, а оттуда – по разливочным 
машинам. 

Посуда поступала от частных поставщиков. Она обрабатывалась 
в моечной, где работали 32 женщины на шести моечных корытах. 
Затем бутылки передавались в разливочное отделение, в котором 
на шести столах водка разливалась по бутылкам и закупоривалась 
пробками. На готовую продукцию клеились этикетки. 

В здании склада находилась столовая и чайная для рабочих, 
машинное и электрическое отделение. В глубине двора располагался 
углеобжигательный завод. Берёзовый уголь поступал от частных 
поставщиков. 

После первого употребления уголь выгружался из фильтров 
и доставлялся на обжигательный завод для «оживления», а потом снова 
шёл в дело. Ворота склада всегда держались закрытыми, 
вход посторонним был строго запрещён. 

С введением винной монополии число заведений трактирного 
промысла в Царицыне уменьшилось с 80 до 11. Получили разрешение 
на открытие только 6 трактиров и 5 буфетов. Водку на вынос можно 
было приобрести в 18 лавках города. Торговать ею разрешалось 
в будние дни с 7 утра и до 10 часов вечера, в предпраздничные дни  
с 7 часов утра до 6 часов вечера, в праздничные – после окончания 
обедни и до 6 часов вечера. 

Магазины могли торговать водкой по цене, обозначенной 
на этикетках бутылок. В ресторанах и буфетах – не по казённой цене. 
Продажа водки распивочно, в графинчиках, была разрешена только 
владельцу сада «Конкордия» Е. Н. Курочкину и содержателю сада 
царицынского общественного собрания В. Н. Макарьеву. 

В 1907 году Царицынским казённым винным складом было 
выработано 465000 вёдер 400 вина. На производстве работало 
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150 человек обоего пола. Заведующим являлся И. М. Слесорайтис, 
проживавший в квартире при складе. 

В период Гражданской войны и в начале 1920-х годов строения 
предприятия подверглись пожару и последующему разрушению, 
а дымовая заводская труба и вовсе была взорвана подрывным снарядом 
в 1919 году. В течение 1927–1928 годов на предприятии проводились 
строительно-восстановительные работы, и в 1928 году завод был принят 
в эксплуатацию. В то время предприятие носило название 
«Спиртоводочный завод Центроспирта в г. Сталинграде».   

 
В 1936 году Сталинградский спиртоводочный завод входил 

в систему Саратовского спиртотреста Народного комиссариата 
пищевой промышленности и работал на привозном спирте-сырце. 
На предприятии трудилось 102 человека. В 1938 году на заводе 
изготавливались: водка – 400, 500 и 560, ликёры («Аллаш», «Ванильный», 
«Какао-Шу», «Кюрассо», «Мандариновый», «Розовый», 
«Черносмородиновый», «Шартрез»), наливки («Айвовая», 
«Брусничная», «Вишнёвая», «Доппель-кюммель», «Запеканка», 
«Киевская вишня», «Клубничная», «Клюквенная», «Малиновая», 
«Рябиновая», «Сливянка», «Спотыкач», «Тминная сладкая», 
«Черносмородиновая», «Яблочная»), настойки («Анисовая», «Алычовая 
горькая», «Горный дубняк», «Ерофеич», «Зверобой», «Зубровка», 
«Лимонная», «Мятная», «Перцовая», «Померанцевая», «Тминная 
горькая», «Хинная»). 

Во время Сталинградской битвы предприятию был нанесён 
существенный урон. Территория была изрыта воронками, сам завод 
представлял из себя руины – остались одни разрушенные стены, 
заваленные кирпичом, железными конструкциями и прочим хламом. 
В уцелевших подвальных помещениях находились трупы вражеских 
солдат и офицеров. Заводской двор был заставлен сожжёнными 
танками, автомашинами, разбитыми орудиями и другим военным 
снаряжением. 
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Уже 4 февраля 1943 года на завод пришли рабочие и приступили 
к очистке территории. Было убрано порядка 300 трупов и разобрана 
разбитая техника, мешавшая восстановлению предприятия. 
После уборки территории приступили к мобилизации ресурсов 
стройматериалов: очистке кирпича, разборке блиндажей, разрушенных 
зданий вблизи завода. К 1 мая 1943 года рабочий коллектив завода 
оборудовал розливо-моечный, посудный, очистной и сортировочный 
цеха и приступил к выпуску продукции – водки для фронта 
и сотрудников предприятия, участвовавших в восстановлении 
разрушенного Сталинграда. 

Основная деятельность предприятия в 1943 году заключалась 
в производстве водки 400, водки «Особая Московская», горьких 
и сладких настоек, фруктовых вод, ящиков, а также в восстановительных 
работах завода и жилья для сотрудников, монтаже нового 
оборудования. Реализация алкогольной продукции происходила 
по карточкам, а рабочим, занятым на восстановлении завода, 
разрешалась безкарточная продажа в небольшом количестве. 
На предприятии работало 65 человек. Завод находился 
в непосредственном подчинении Главспиртотреста Наркомата пищевой 
промышленности и носил название «Сталинградский ликёро-водочный 
завод». 

К июню 1945 года силами сотрудников Сталинградского ликёро-
водочного завода были восстановлены основные производственные 
корпуса, водочный ларёк, красный уголок и контрольная проходная, 
школа № 37, жилые дома по Кубанской (по этому адресу разместилось 
мужское и женское общежитие для 106 человек) и Медведицкой улицам. 
Вновь были отстроены столовая с кухней, хлебный ларёк, детский сад-
ясли, жилой дом по Чапаевской улице. Оказывалась помощь 
строительными материалами и транспортом рабочим и служащим 
при возведении индивидуальных домов. Досуг сотрудников 
обеспечивался чтением газет в Красном уголке во время обеденного 
перерыва и услугами библиотеки-передвижки. 

К середине 1950-х годов ассортимент Сталинградского ликёро-
водочного завода состоял из водки – 400, 500, 560; водки – «Особая 
Московская», «Столичная», горьких настоек («Горный дубняк», 
«Горькая настойка», «Зверобой», «Зубровка», «Лимонная», «Мятная 
горькая», «Охотничья», «Перцовка», «Померанцевая бесцветная», 
«Старка», «Тминная») и сладких наливок («Айвовая наливка», 
«Алычовая наливка», «Апельсиновая настойка», «Вишнёвая наливка», 
«Вишнёвая настойка», «Запеканка», «Золотая осень», «Кизиловая», 
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«Клубничная», «Клюквенная настойка», «Нежинская рябина», «Рябина 
на коньяке», «Северная наливка», «Сливянка», «Спотыкач», «Терновая», 
«Черносмородиновая», «Яблочная настойка»), настоек, ликёров 
обыкновенных («Алычовый», «Бенедиктин», «Вишнёвый», «Вишнёвый 
крем», «Кизиловый», «Кофейный», «Лимонный», «Мятный», 
«Черносмородиновый крем», «Шартрез») и выдержанных 
(«Абрикосовый», «Вишнёвый крем», «Черносмородиновый»). 

Кроме этого производилась очистка спирта, выработка денатурата 
и производство морсов. Для производства некоторых настоек 
использовался морс, полученный при мацерации сухого урюка, 
присланного из Ташкента. 

Постановлением Совета Народного хозяйства Сталинградского 
экономического административного района от 20 июля 1957 года № 4 
Сталинградский ликёро-водочный завод был передан в подчинение 
управления пищевой промышленности Сталинградского совнархоза. 

С 1960 года на заводе начали выпускать новый вид продукции – 
пунши («Алычовый», «Вишнёвый», «Коньячный», «Яблочный»). 
Рецептура пунша «Яблочный» была разработана непосредственно 
работниками завода, а само изделие имело большой спрос 
у покупателей. В том же году был начат выпуск новой марки водки 
«Особая юбилейная», а в 1961 году – горького крепкого напитка 
«Волгоградская настойка». 

В 1963-м году на предприятии была выработана ещё одна 
рецептура настойки – «Черёмуховая полусладкая». В целом, с середины 
1960-х годов в 2,5 раза был увеличен выпуск различных видов водки, 
внедрён розлив в фигурную посуду, применены сувенирные коробки 
с видами Волгограда и надписью «С Новым годом!». Коллектив завода 
участвовал в соревновании с коллективом Астраханского ликёро-
водочного завода. 

Распоряжением Совета Народного хозяйства Нижне-Волжского 
экономического района от 4 декабря 1965 года № 1646-р Волгоградский 
ликёро-водочный завод был передан в непосредственное подчинение 
Министерству пищевой промышленности РСФСР. У предприятия 
также поменялся адрес – прежняя улица Донская стала улицей 
Пархоменко. 

В целях расширения рынка сбыта продукции (1998) был открыт 
филиал в городе Будённовске Ставропольского края – Государственное 
унитарное предприятие (ГУП) «Ликёроводочный завод 
«Волгоградский». В 2000 году ГУП «Ликёроводочный завод 
«Волгоградский» на основании Постановления Правительства 
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Российской Федерации от 6 мая 2000 года № 390 об учреждении 
Федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) 
«Росспиртпром» стал филиалом последнего. Согласно приказу 
директора ГУП «Ликёроводочный завод “Волгоградский” » 
от 20 февраля 2001 года № 1 и извещения Волгоградской 
регистрационной палаты от 20 февраля 2001 года № 54, предприятие 
было переименовано в филиал ФГУП «Росспиртпром» – 
«Ликёроводочный завод “Волгоградский”». 

На основании приказа ФГУП «Росспиртпром» от 26 октября 
2009 года № 93 была создана комиссия по консервации имущественного 
комплекса филиала, однако последующие попытки возродить 
производство не принесли ожидаемых результатов. 

С 2015 года его деятельность прекратилась. 
В настоящее время главный корпус бывшего Волгоградского 

ликёроводочного завода является объектом культурного наследия 
регионального значения. 
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Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Винные склады (Гл. произв. корпус Волгоградского 
ликёро-водочного завода)», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. 
Волгоград, ул. им. Пархоменко, 1 : приказ от 17.04.2020 г. № 79. – Текст : 
электронный // Комитет государственной охраны объектов культурного наследия 
Волгоградской области : [сайт]. – URL : Prikaz-ot-17.04.2020-_79-PrOkh-Vinnye-
sklady.pdf (volgograd.ru) (дата обращения: 27.07.2023). 

В документе дано описание элементов предмета охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Винные склады»: представлены планы в схемах первого 
и второго этажей здания, границы исторического объёма фасадов объекта, его 
градостроительные характеристики. 
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Акт по результатам проведения государственной историко-культурной 
экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Винные склады (Гл. произв. корпус Волгоградского ликёро-водочного 
завода)», расположенного по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, ул. им. 
Пархоменко, 1, шифр : ПЗО-02-07, разработанного ООО «МЕГА-ПРОЕКТ» в 2021 г. 
: акт от 15.12. 2021 г. – Текст : электронный // Комитет государственной охраны 
объектов культурного наследия Волгоградской области : [сайт]. – URL : 
Akt_GIKE_PZO_vinnye_sklady_Volgograd.pdf (дата обращения: 27.07.2023). 

В документе представлены краткие исторические сведения о времени возникновения 
в Царицыне винных складов, даты основных изменений, перестроек объекта «Винные 
склады»; описание современного состояния объекта и прилегающей территории. 
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ликёроводочный завод). – Изображение. – С. 10 : фот. 

Царицынский уезд – Сталинградская область : учебно-методическое 
пособие / Ком. по делам молодёжи, Центр патриот. и поисковой работы ; [авт.–сост.: 
А. Ю. Баженов и др.]. – Волгоград : Волгоградское научное изд-во, 2012. – 286, [1] с., 
[2] л. ил. 

Наиболее полно промышленность Сталинграда в 30-е гг. ХХ в. была представлена 

пищевыми предприятиями, среди них  спиртоводочный завод.  С. 25–26. 
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Воробьёв Е. П. «Победа будет на нашей стороне, ибо армия опирается на 

тыл...» : Царицын в годы испытаний Первой мировой войны (1914–1918 гг.) / Е. П. 

Воробьёв // Военно-исторический журнал. – 2013. – № 4. – С. 5053 : фот. 
В годы Первой мировой войны (1914–1918 гг.) в Царицыне лазареты с ранеными 

размещались также и при казённом винном складе.  C. 51. 

Фотоиллюстрации 

3-я часть гор. Царицына. В глубине кадра комплекс сооружений казённого 

винного склада. Начало XX в.  Изображение // ГАВО. Фотокаталог. Инв. № 3950. 

Казённый винный склад гор. Царицына. Начало XX в. – Изображение // 
ГАВО. Фотокаталог. Инв. № 5490.  

План части Сталинграда с месторасположением спиртоводочного завода. 
1927 г. Цифрами обозначены: 1) жилой 2-этажный дом; 2) складские помещения; 3) 
сторожки; 4) главное здание завода; 5) помещения для цистерн; 6) баня; 7) дымовая 

труба. – Изображение // ГАВО. Ф. Р278. Оп. 1. Д. 241. Л. 17а. 

Сталинградский спиртоводочный завод Центроспирта. Передний фасад. 

1927 г.  Изображение // ГАВО. Ф. Р278. Оп. 1. Д. 241. Л. 18. 

Т. М. Короткова 
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